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большом фактическом материале автор показывает, как финский 
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революционного движения, завершившегося революцией. Освеща
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гражданской войны, предательство финской бурж уазией националь
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риографии.
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ВВЕДЕНИЕ

Финляндское рабочее движение развивалось в условиях, отлич
ных от российских. Д а ж е  когда Финляндия входила в состав  
России, она выглядела как некое другое государство, живя в 
значительной степени но собственным законам. Это было обу
словлено исторически. Когда в 1809 г. она была (присоединена 
к России в результате войны со Ш вецией, Александр I, заботясь  
о том, чтобы в случае новых войн Финляндия не восстала против 
России и не поставила под угрозу близлеж ащ ую  русскую столи
цу, постарался сделать так, чтобы Финляндии в составе России  
было не хуж е, а д а ж е лучше, чем преж де. Ради  этого Финлян
дии были сохранены ее прежние конституционные законы и 
предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Так 
Финляндия заняла в Российской империи исключительное по
лож ение. Она имела д а ж е  собственную денеж ную  систему и пар
ламент (сейм ), который царское правительство, впрочем, стало  
созывать только после польского восстания 1863 г. С воеобразие  
условий в Финляндии, этом островке бурж уазной демократии  
западноевропейского типа, по сравнению с  условиями в осталь
ной России сохранилось д а ж е  несмотря на то, что при последнем  
царе началось грубое наступление на автономные права Фин
ляндии, лишь временно прерванное революцией 1905— 1907 гг. 
и имевшее конечной целью ликвидацию тех демократических  
свобод, которыми Финляндия выделялась на фоне равно бес
правных российских губерний.

Следствием более либеральных условий в Финляндии было 
то, что финляндское рабочее движ ение имело больше сходства с 
западноевропейским, чем с российским. В то время как в осталь
ной России социал-демократические организации вынуждены  
были находиться в подполье, за  рекой Сестрой начинался другой  
мир: социал-демократическая партия и профсоюзы действовали  
легально, регулярно созы вали свои съезды, издавали газеты, 
а социал-демократические депутаты с  1907 г. составляли в сейме  
самую  многочисленную фракцию. П равда, в годы «похода на 
Финляндию» демократические права урезывались и нарушались, 
рабочие газеты ш трафовались или временно закрывались, а
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некоторые партийные работники и даж е депутаты сейма подвер
гались аресту.

Основанная в 1899 г. социал-демократическая партия имела 
крупные заслуги перед рабочим движением Финляндии. П од ее 
руководством оно освободилось из-под «опеки» бурж уазии и 
превратилось в самостоятельную политическую силу, которая 
стала выступать с собственной платформой. И спользуя легаль
ные возможности, социал-демократы энергично взялись за поли
тическое просвещ ение рабочих, что облегчалось высоким уров
нем грамотности в Финляндии. Сущ ествовала богатая рабочая  
пресса: при населении 3,3 млн. выходило более полутора десят
ков рабочих газет общим тираж ом около 130 тыс.1, а главная  
газета партии «Тюэмиес» («Рабочий») стала наиболее распро
страненной газетой на финском языке 2. По всей стране как гри
бы росли рабочие дом а, которые воздвигались по инициативе, 
на средства и руками самих рабочих. В 1904 г. в Финляндии бы
ло 37 рабочих домов, а в 1916 г.—  уж е 9 4 0 3. Рабочие дом а стали  
очагами культуры и политических знаний для трудящ ихся. В них 
имелись библиотеки с социалистической литературой, прово
дились собрания, делались доклады , устраивались спектакли и 
концерты силами рабочих коллективов самодеятельности, кото
рые в Финляндии насчитывались десятками. Докладчики и аги
таторы социал-демократической партии разъезж али  по городам  
и выступали перед рабочими с политическими лекциями. Б лаго
даря всему этому социалистические идеи проникли в самые ши
рокие слои рабочих.

Финляндские социал-демократы проявляли солидарность с 
революционным движением в России, оказывали братскую по
мощь скрывавшимся в Финляндии русским революционерам, в 
том числе В. И. Ленину. В 1905 г. вслед за  началом всеобщ ей  
стачки в России рабочая Финляндия тож е начала всеобщ ую  стач
ку. Финляндский пролетариат создал Красную  гвардию, чис
ленность которой достигала 25 тыс. человек4. Во время восста
ния русских солдат и матросов в крепости Свеаборг летом  
1906 г. часть финских красногвардейцев присоединилась к вос
ставшим.

Социал-демократическая партия не только руководила борь
бой трудящ ихся за частичные экономические и социальные тре

1 A. H y v ö n e n .  Suom en vanhan työväenpuolueen historia. H elsinki, 1959, 
s. 221.

2 E. V a l p a s .  D ie Tätigkeit der Sozialdem okratischen Partei F innlands.— 
«Die Sozialistische Arbeiterinternationale. Berichte der sozialdem okratischen Or
ganisationen Europas, Australiens und Amerikas an den internationalen Soziali- 
sten-K ongreß zu Stuttgart (18. bis 24. A ugust 1907) über ihre Tätigkeit in den 
Jahren 1904— 1907». Berlin, 1907, S. 195.

3 A. H y v ö n e n .  Op. cit., s. 222.
4 Y. K. L a i n e. Suomen poliittisen työväenliikkeen historia, o sa  I. H elsinki, 

1944, s. 318.
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бования, но через свою прессу старалась мобилизовать общ ест
венное мнение в поддерж ку экономических требований рабочих, 
организовать сбор средств среди населения в пользу стачеч
ников.

Воспользовавш ись первой русской революцией, финляндские 
социал-демократы с большой энергией стали бороться за все
общ ее избирательное право и замену сословного четырехпалат
ного сейма однопалатным и добились успеха. Б лагодаря тому, 
что русский революционный пролетариат, по выражению  
Ленина, «тряхнул сам одерж авием», маленький финляндский на
род добился самого демократического по тем временам и збира
тельного права, которое впервые в Европе было распространено  
на женщин, и наиболее демократического в бурж уазны х усло
виях однопалатного парламента. На первых ж е выборах в 
1907 г., проведенных на основе всеобщ его избирательного права, 
финляндские социал-демократы получили 80 мест в сейме из 
200, сразу затмив крупнейшие бурж уазны е партии. Так как в 
сейме социал-демократы  стали отстаивать интересы трудящ их
ся, получаемая ими от последних поддерж ка росла, и почти на 
кажды х новых выборах социал-демократам удавалось прово
дить все больше своих представителей. Высшим триумфом для  
них явились выборы 1916 г., когда им досталось 103 мандата из 
200. Впервые в мире рабочая партия получила около половины 
голосов на выборах и абсолютное большинство мест в парла
менте. Это красноречиво говорило о высоком уровне к л ассо
вой сознательности финляндского пролетариата и о популяр
ности социал-демократической партии среди  трудящ ихся масс, 
видевших в ней выразительницу и защ итницу своих инте
ресов.

Однако успехи на выборах, действительно замечательные, и 
привычка к только легальным методам породили у руководства  
партии и у ее сеймовой фракции парламентские иллюзии и стрем
ление избегать насильственных средств. Ориентация на парла
ментские методы предполагала и соблю дение во что бы то ни 
стало организационного единства партии. И дейно единой пар
тия не могла быть у ж е потому, что в нее по принципу коллек
тивного членства входили многие профсоюзы. В партии были и 
явные ревизионисты, сторонники соглаш ательства и сотрудниче
ства с бурж уазией, вроде Таннера, но господствовало в партии 
так назы ваемое силтасааревское крыло (от названия района 
Гельсингфорса Силтасаари, где находилась редакция «Тюэми- 
ес» ), стоявш ее на позициях непримиримой классовой борьбы. 
Л идерами этого крыла были молодые и наиболее выдающиеся 
деятели партии: Отто Куусинен, уж е тогда являвшийся крупней
шим теоретиком в финляндском рабочем движении, занимав
ший пост политического редактора «Тюэмиес» в 1907— 1916 гг.; 
Ю рьё Сирола, являвшийся секретарем социал-демократической
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партии в 1905— 1906 гг., редактором газеты «Кансан лехти» в 
1904— 1906 гг., а с 1906 г.—  редактором «Тюэмиес»; Куллерво  
М айнер, в 1917— 1918 гг. председатель Партийного комитета 
(центральный руководящий орган партии, соответствующий  
Центральному К омитету); Э двард Валпас-Хяннинен, председа
тель Партийного комитета социал-демократической партии в 
1906— 1909 гг., главный редактор .«Тюэмиес» в 1901 — 1918 гг.; 
Карл Вийк, видный теоретичеокий работник партии, заведывав- 
ший Архивом рабочего движения. Силтасааревские лидеры бы 
ли высокообразованными людьми, прекрасными ораторами  
и журналистами, игравшими заметную  роль в политической 
жизни страны. Все они много раз избирались в сейм, причем 
Сирола в 1908— 1909 гг. был вице-председателем сейма, а 
М аннер в 1917 г .— председателем . Однако, зная западноевро
пейские языки, они не знали русского и не были знакомы с п е
чатавшимися на этом языке работами В. И. Ленина. П озж е  
О. В. Куусинен писал: «Силтасааревские «теоретики» были на
столько несведущ ими, что до 1918 г. не читали ни одного произ
ведения Л ен и н а»5.
/ Таким образом , к началу бурного и революционного 1917 г. 
социал-демократическая партия Финляндии пришла с большим  
опытом использования легальных возмож ностей для организа
ции и политического просвещения рабочих и для парламентской  
борьбы, с заслуж енны м авторитетом среди рабочих и деревен
ской бедноты, но в то ж е  время идеологически и психологически  
не подготовленной к непосредственным практическим революци
онным действиям, которые скоро поставила на очередь дня рус
ская революция. Д ля изживания парламентских иллюзий и пси
хологической перестройки руководства социал-демократической  
партии в духе революционного марксизма, для осознания необ
ходимости и неизбежности революционных средств потребова
лись определенное время и определенный опыт, который приоб
ретается лишь в атмосфере обостривш ейся классовой борьбы. 
Н е удивительно, что быстро развивавш иеся события иногда опе
реж али этот процесс.

Революционный подъем в стране начался у ж е  после св ер ж е
ния сам одержавия. Словно рухнула плотина, сдерживавш ая  
стачечное движение, и оно половодьем затопило Финляндию. 
Количество забастовок достигло в 1917 г. невиданной цифры —  
483; в них участвовали 140 тыс. рабочих — практически весь ра
бочий класс; средняя продолжительность забастовок составля
ла 19 д н е й 6. Пролетариат, реальная зарплата которого за годы  
войны сократилась на треть, а рабочий день составлял 10 часов

5 О. W. K u u s i n e n .  Suom en työväenliikkeen opetuksia. Lappeenranta, 
1949, s. 11.

6 P. N o t k o .  K atsauksia Suom en työtätekevän nuorison luokkataisteluliik- 
keen historiaan, osa I. Leningrad, 1935, s. 139.
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и больше, потребовал улучшения условий ж изни, преж де всего 
повышения зарплаты и введения 8-часового рабочего дня. П ред
приниматели вынуждены были пойти на некоторые уступки, так 
как русская революция изменила соотнош ение классовых сил в 
пользу трудящ ихся: ж андармско-полицейский аппарат цариз
ма, относительно незначительный в Финляндии, вышел из строя, 
а русские солдаты и матросы, входившие в состав воинских ча
стей, расквартированных в Финляндии, были настроены револю 
ционно и проявляли полную солидарность с финскими рабочи
ми. Именно благодаря прямой поддерж ке солдат и матросов^ 
финским рабочим удалось уж е в апреле 1917 г. добиться от 
предпринимателей 8-часового рабочего дня, который, правда, не 
был закреплен законодательно. Рабочие создал и  коллективные 
органы — сеймы (представительства) рабочих организаций, ко
торые в основном отстаивали экономические интересы трудящ их
ся; наибольшую роль играл Гельсингфорсский сейм рабочих ор
ганизаций (Г С Р О ). Вместо преж ней полиции порядок п оддер 
живала рабочая милиция. Н е останавливаясь иногда перед на
сильственными действиями — арестами членов бурж уазны х му
ниципалитетов, рабочие многих городов добились введения 
своих представителей в эти органы городского управления.

Упорные классовые бои развернулись и в деревне. В Фин
ляндии больш е трех четвертей семей, занятых в сельском хозяй
стве, не имели собственной земли. Часть их арендовала зем ель
ные участки у крупных и средних землевладельцев. М елкие 
арендаторы, так называемые торпари, не были владельцами ни 
избуш ек, -где они жили, ни окота, ни инвентаря. П омимо платы  
за  аренду, они долж ны  были определенное число дней в году ра
ботать на хозяина, а кроме того —  подрабаты вать на стороне, 
потому что убогое хозяйство торпаря не обеспечивало его семье  
д а ж е  прожиточный минимум. Еще более ж алкое сущ ествование 
влачили так называемые бобыли, арендовавш ие лишь крошеч
ный клочок земли с лачужкой. И торпарю, и бобылю грозило  
выселение по истечении срока аренды, а у десятков тысяч из них 
этот срок в 1917— 1918 гг. истекал. В полном смысле слова про
летариями деревни являлись батраки — сельскохозяйственные 
рабочие, почти низведенные до положения рабочего скота. 
Они всю ж изнь работали на хозяев, отдыхали лишь несколь
ко праздничных дней в году и были так бедны, что обычно 
не имели возмож ности далее завести семью. В Финляндии во 
время мировой войны были приблизительно 55 тыс. семей торпа- 
рей, 95 тыс. бобылей и 315 тыс. батраков 7 — огромная армия 
деревенских бедняков, недовольных своим положением и способ-

7 «Suom en työväen vallankum ous». Leningrad, 1928, s. 58— 60; L. H a r m a -  
j a. E ffects of the war on econom ic and social life in Finland. N ew  H eaven, Yale 
U niversity  Press. London, 1933, p. 106, 107; «Kommunisti», 1948, № 1-2 (108- 
109), s. 25, 26.
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ных стать революционными союзниками рабочих. Стоило пасть 
сам одерж авию  и установленному им в Финляндии военному 
режиму, как торпари и батраки немедленно воспользовались 
относительной свободой и начали энергичную борьбу за улуч
шение своего положения, переняв у рабочих метод забастовок. 
П о неполным данным, в сельском хозяйстве в 1917 г. было 78 за 
бастовок, в которых участвовало более 17 тыс. торпарей и бат
р ак ов 8. П рекращ ение весенних и летних сельскохозяйственных  
работ, не терпевших отлагательства, ставило хозяев в трудное 
положение и вы нуждало соглаш аться на некоторые требования  
стачечников, например, на сокращ ение рабочего дня до 10 часов 
и меньше.

На бурный подъем стачечного движения и политической ак
тивности масс эксплуататорские классы ответили тем, что уж е  
с весны 1917 г. стали создавать свои классовые вооруженные 
отряды под видом спортивных команд, пожарных и стрелковых 
обществ; позж е они стали называться шюцкорами (отрядами  
защ иты ). Кровавые расправы шюцкоровцев с бастующими в 
Виттис (Х уиттисет), Суоденниеми и некоторых других местах  
летом 1917 г. раскрыли контрреволюционный характер этих ор
ганизаций и вызвали возмущ ение трудящ ихся всей Финляндии. 
Видя, что бурж уазия вооруж ается, и рабочие стали с лета 
1917 г. организовывать свои отряды. Часть их носила название 
Рабочей гвардии порядка, чем подчеркивалось, что их целью яв
ляется лишь охрана общ ественного порядка; часть ж е по приме
ру 1905 г. пож елала принять революционное название Красной  
гвардии.

П ериод м еж ду Ф евралем и Октябрем характеризовался тем, 
что трудящ иеся Финляндии все больше разочаровывались в воз

м ож н ости  добиться осущ ествления своих законных требований  
/только парламентскими средствами. В сейме социал-демократы  
имели незначительное большинство, а в коалиционном сенате  
(правительстве) Финляндии, сформированном в марте 1917 г., 
им принадлеж ало 6 мест из 12. Таким образом , в обоих этих выс
ших органах страны сущ ествовало приблизительное равновесие  
м еж ду социал-демократами и бурж уазией. П оэтому представи
тели последней имели полную возмож ность препятствовать лю 
бым мерам, которые не соответствовали интересам эксплуата
торских классов (следует иметь в виду, что в сейм е для приня
тия важных решений требовалось большинство не м енее чем в 
две трети). К тому ж е входившие в сенат правые социал-дем о
краты были вообщ е склонны к соглаш ательству с бурж уазией. 
В результате сенат ничего не сделал для рабочих, а сейм д а ж е  
элементарнейш ие демократические законы —  о 8-часовом р або
чем дне и о демократизации системы выборов в органы местно

8 Р. Ы ( П к о .  Ор. ей., б. 141.
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го самоуправления — принял только под давлением массовых  
выступлений финских рабочих, поддержанны х русскими сол да
тами и .матросами.

Согласно существовавшим при царе порядкам, принятые фин
ляндским сеймом законы не могли вступить в силу без утверж 
дения их правительством России; последнее всегда пользо
валось этим для отклонения неугодных ему законов. Социал- 
демократы, неизменно выступавшие за расш ирение автономии 
Финляндии и за  всяческое ограничение вмешательства русского 
правительства в финляндские дела, внесли в сейм законопроект 
о верховной власти, согласно которому ораво окончательного 
утверждения финляндских законов, равно как и право созыва и 
прекращения работы сейма, долж но было принадлежать сам о
му сейму, а не правительству России. Опять внепарламентские 
средства.— грандиозная демонстрация перед сеймом и угроза  
начать всеобщ ую  забастовку — помогли социал-демократам  
18 июля добиться принятия сеймом закона о верховной власти. 
Осущ ествление его. сделало бы Финляндию независимой от В ре
менного правительства, за исключением вопросов внешнеполи
тических и военных. По мнению финляндских социал-дем окра
тов, это облегчило -бы трудящ имся Финляндии классовую' 
борьбу. Но финляндской бурж уазии было выгодно, чтобы сущ е
ствовала высшая инстанция, которая накладывала бы вето на 
радикальные законопроекты, принятые сеймом. Представители  
бурж уазии обратились к Временному правительству с просьбой 
распустить сейм. П оследнее и само было против ограничения 
верховной власти России в Финляндии, а потому 31 августа ра
зогнало «красный сейм». Законы о верховной власти, о 8-часо
вом рабочем дне и о демократизации системы выборов в орга
ны местного самоуправления так и не вступили в силу. Таким 
образом , результат всей напряженной парламентской и внепар
ламентской борьбы за эти законы равнялся нулю.

П осле роспуска сейма социал-демократы вышли из коали
ционного сената. Д а ж е  упорно не желавш ий расставаться с ми
нистерским креслом Таннер вынужден был, наконец, это сде
лать после специального решения социал-демократической  
фракции сейма. В сенате остались одни представители бур ж уа
зии. Они воспользовались своей властью для содействия тайным 
приготовлениям бурж уазии к установлению вооруженной рукой 
твердого бурж уазного «порядка», т. е. подавления в Финляндии 
каких бы то ни было революционных сил. С этой целью в К у
опио, Миккели, Вильпула, Яласъярви, Вимпели, Вёюри, Саксан- 
ниеми были организованы тайные школы для военной подготов
ки шюцкоровцев и полицейских. О руж ие тайно поставлялось из 
Германии, а частью приобреталось через специальную агентуру  
в П етрограде и у контрреволюционно настроенных офицеров 
русских войск в Финляндии.



Г Осень 1917 г. пришла под знаком возраставш их продовольст
венных трудностей и материальных лишений для трудящ ихся  
Финляндии. Н екоторое повышение зарплаты, которого рабочим  
удалось добиться в результате стачечной борьбы, было сведено  
на нет ростом цен на 'продовольствие. Тысячи рабочих оказались  
без средств к сущ ествованию из-за прекращения оборонных ра
бот. Н адвигался голод. Но сенат не принимал эффективных мер 
для его предотвращ ения, а тайно сосредоточивал продовольст
вие в северной половине страны, населенной в основном кресть
янами; она долж на была стать базой контрреволюции в случае 
гражданской войны.

1 и 2 октября 1917 г. состоялись выборы в сейм. Хотя социал- 
демократы получили несколько больш е голосов, чем на преды
дущ их выборах, бурж уазны м партиям благодаря блокированию  
м еж ду собой, привлечению к участию в выборах преж де пас
сивных слоев, а кое-где и благодаря прямой фальсификации ре
зультатов голосования удалось добиться большинства в сейме. 
Социал-демократы получили 92 места из 200.

Новое соотношение сил в сейме делало парламентскую борь
бу  заранее бесперспективной для социал-демократов: б у р ж у а з
ное большинство могло без труда блокировать лю бое их п р едл о
ж ение. М еж ду тем принятие мер против голода и безработицы  
превращ алось для рабочих в вопрос ж изни и смерти. Социал- 
демократы попытались апеллировать к рассудку имущих клас
сов. В день открытия нового сейма, 1 ноября 1917 г., была оп уб
ликована декларация совета социал-демократической партии и 
социал-демократической фракции сейма. Она называлась «Мы 
требуем». Бурж уазия, говорилось в декларации, проводит безум 
ную политику. «Ее не заставляет задумы ваться д а ж е крайняя 
н уж да рабочего класса. В своей политике... она не сделала про
летариату ни одной честной уступки, как будто она совершенно 
потеряла способность понять, что если вовремя не уступить, 
то натянутая пружина лопнет». Мы, социал-демократы, говори
лось в декларации, «требуем от данного сейма и всех уч р еж де
ний, находящ ихся во власти бурж уазии, немедленно предоста
вить необходимые условия для спасения жизни пролетариата: 
Хлеб и права!» П редлагалась целая система практических мер 
д л я  борьбы с продовольственным кризисом, ликвидации безр а
ботицы, уничтожения бюрократизма, введения в силу закона о 
8-часовом рабочем дне, освобож дения торпарей от власти хозя 
ев, разоружения и роспуска вооруженных отрядов бурж уазии, 
реформы налогообложения, введения страхования по старо
сти, потере трудоспособности и по болезни. «Реш ительное осу
ществление данных требований в самое ближ айш ее время, —  
говорилось в декларации, —  является необходимым для спасе
ния рабочего класса Финляндии. П редупреж даем  строго б ур ж уа
зию, чтобы она не отодвигала и не тормозила их выполнения.
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Скоро увидим, помож ет ли это наше п р едупр еж ден ие»9. Чтобы  
покончить с таким положением, когда бурж уазия имела воз
можность тормозить осущ ествление реформ, социал-демократы  
предлагали избрать Учредительное собрание, облеченное неог
раниченной верховной властью во всех дел ах  страны. Оно д о л ж 
но было принять новую конституцию и провести основные ре
формы. Реш ения в нем должны  приниматься простым большин
ством голосов.

В декларации вы ражалась солидарность с социал-дем окра
тическими партиями других стран, ведущими борьбу за прекра
щ ение войны. Д окумент заканчивался словами: «О собо мы вы^ 
сказываем наше приветствие несгибаемым русским товарищам  
по классовой борьбе, которые героически ведут дело российской  
революции, а через него и дело освобож дения угнетенных наро
дов и пролетариев всех стран. Пусть будут уверены рабочие ве
ликих стран, что и финляндский пролетариат, с  своей стороны, 
исполнит свой долг в нынешней борьбе наш его общ его м еж ду - 1  

народного освободительного движения» 10.
Б урж уазия не обратила внимания на сделанное ей строгое 

предупреж дение. Напротив, уж е начало работы сейма показало  
ее намерение все более нагло проводить жесткий курс, не идя  
ни на какие уступки. Вопреки парламентской традиции пропор
ционального распределения руководящ их постов в сейме она на 
сей раз не допустила социал-демократов ни на один из этих 
постов. Заняв командные позиции, она сразу  ж е  получила воз
можность препятствовать д а ж е  постановке тех насущнейших  
вопросов, которые были выдвинуты в декларации «Мы требуем». 
Сейм стал говорильней, от которой трудящ имся нечего было 
ож идать. Б урж уазия не подозревала, что всем этим она дает  ве
ликолепный политический урок трудящ имся и сама уничтожает  
у  них последние парламентские иллюзии.

В. И. Ленин уж е вскоре после сверж ения царизма в одном  
из «Писем из далека» указывал на то, что революционные побе
ды российского пролетариата даю т возможность финляндским  
рабочим добиться новых успехов на пути к социализму. Он пи
сал в марте 1917 г.: «Н е забудем  также, что под боком у П ите
ра мы имеем одну из самых передовых фактически республи
канских стран, Финляндию, которая с 1905 по 1917 г., под при
крытием революционных битв в России, сравнительно мирно р аз
вила демократию и завоевала большинство народа на сторону  
социализма. Российский пролетариат обеспечит Финляндской 
республике полную свободу, вплоть до свободы отделения (теперь 
едва ли хоть один социал-демократ колебнется на этот счет, когда 
кадет Родичев так недостойно отторговывает в Гельсингфорсе

9 И. И. С ю к и я й н е н .  Революционные события 1917— 1918 гг. в Финлян
дии. Петрозаводск, 1962, стр. 286— 288.

10 Там ж е, стр. 289.
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кусочки привилегий для великороссов) —  и именно этим завою 
ет полное  доверие и товарищ ескую помощь финских рабочих о б 
щ ероссийскому пролетарскому делу. В трудном и большом деле  
ошибки неизбеж ны ,— их не избегнуть и нам — финские рабочие  
лучшие организаторы , они .нам помогут в этой области, они дви
нут по-своему  вперед учреж дение социалистической респуб
лики» п .

Что Ленин имел в виду возможность установления в Фин
ляндии социалистической республики еще до  взятия власти рос
сийским пролетариатом, видно из его совета финляндским соци
ал-демократам брать власть, не дож идаясь российского проле
тариата. М енее чем через год участники учредительного съезда  
компартии Финляндии, бывшие социал-демократы, так вспоми
нали об этом в открытом письме Ленину, написанном при непо
средственном участии О. В. Куусинена: «Прош лой осенью, на
кануне рабочей революции в -России, вы, товарищ Ленин, да в а 
ли и нам, финнам, совет: «Вставайте, вставайте немедленно и 
берите власть в руки организованных рабочих!»» 12.

Хотя совету Ленина о взятии власти финские социал-дем о
краты не последовали, некоторая мобилизация сил рабочего  
класса была проведена. 31 октября совет социал-демократиче
ской партии призвал отряды Красной гвардии приготовиться на 
всякий случай, так как возможны крупные события. Н а сле
дующий день (руководство гвардии опубликовало обращ ение, 
в котором говорилось: «Крупные события могут призвать нас 
раньше, чем мы дум аем, и тогда рабочие гвардии должны  быть 
готовы выполнить свою  задачу, чтобы мы могли быть на высоте 
событий» 13.

Великие события действительно произошли: грянула Вели
кая Октябрьская революция, которая показала, как надо доби 
ваться осуществления чаяний трудящ ихся, и которая оказала  
могучее влияние на весь мир, а тем более на расположенную  
«под боком у Питера» Финляндию.

Весть об Октябрьской .революции подействовала на финлянд
ское рабочее движение как мощный катализатор* ускоря
ющий назревание революционного кризиса. На другой ж е день  
после нее, 8 ноября, социал-демократы потребовали от сейма 
осуществления всего того, что было излож ено в декларации  
«Мы требуем». В то ж е время из представителей Партийного  
комитета социал-демократической партии, ее сеймовой фрак
ции, исполкома Организации профсоюзов и Рабочей гвардии  
порядка -был создан Центральный 'революционный совет в каче
стве высшего .руководящего органа рабочего класса всей стра

11 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 46.
12 О. В. К у у с и н е н .  Избранные произведения (1918— 1964). М., 1966,. 

стр. 14.
13 «Työmies», 1.XI 1917; «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 33, 34.
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ны. В совет вошли, в частности, О. В. Куусинен, Ю. Сирола, 
К. Маннер и К. X. Вийк.

М оментально реагировала на Октябрьскую революцию и 
финляндская бурж уазия. Она сразу ребром поставила вопрос о 
власти. Пока в России было бурж уазное правительство, она 
признавала его верховную власть в Ф инляндии, это соответст
вовало ее интересам. Октябрьская революция коренным обр а
зом изменила положение. Подчиняться классово враж дебной  
ей Советской власти финляндская бурж уазия не собиралась. 
Е два в Гельсингфорсе стало известно о большевистской револю 
ции, как директор банка Л ундсон  внес в сейм поддерж анное  
всей бурж уазией  предлож ение о передаче верховной власти в 
Финляндии директории иа-Трех человек. Фактически имелось в 
виду установить бурж уазную  диктатуру. 9 ноября бурж уазное  
большинство сейм а приняло предлож ение о директории вопреки 
возражениям социал-демократов. Но рабочие, великолепно по
нимавшие, о чем идет речь, показали, что настал момент, когда 
они становятся решающим политическим фактором. Они реши
тельно выступили против, передачи власти «трем королям». 9 но
ября Гельсингфорсский сейм рабочих организаций избрал Р ево
люционный комитет из 25 человек, которому было наказано ни 
в коем случае н е допустить осуществления бурж уазной дирек
тории 14. Видя боевое настроение рабочих и не располагая в тот 
момент значительными вооруженными силами, поскольку шюц- 
коры были ещ е сравнительно немногочисленны, бурж уазия не 
рискнула идти напролом; предполагавшийся триумвират так и не 
был создан .

Открывшийся в столице Финляндии 12 ноября съезд проф
сою зов заявил сейму, что если насущные требования трудящ их
ся, изложенные в декларации «Мы требуем », не будут осущ ест
влены, то рабочие объявят всеобщ ую забастовку. На следую 
щий день бурж уазн ое большинство сейма отклонило эти тр ебо
вания. В ночь на 14 ноября пролетариат Финляндии начал все
общ ую  забастовку. Явно под влиянием событий в России за б а 
стовка приняла такие масштабы и такой 'революционный 
характер, какого Финляндия ещ е не знала. Рабочие не только 
бросили работу, но и заняли правительственные учреждения, 
вокзалы, телефон и телеграф, арестовывали ярых контрреволю
ционеров, производили обыски в дом ах бурж уазии, конфискуя 
оруж ие и излишки продовольствия, и т. д. Газеты не выходили, 
за  исключением «Известий Ц ентрального революционного сове
та рабочих». Б урж уазная власть была парализована, рабочие 
были хозяевами положения.

Д ел о  пахло революцией. «В дни ноябрьской всеобщей за б а 
стовки,—  говорится в О бращ ении Ц К  КПФ по случаю 40-летия

14 И. И. С ю к и я й н е н. Указ. соч., стр. 105, 106.
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Г Л А В А  П Е Р В А Я

ПОЛУЧЕНИЕ ФИНЛЯНДИЕЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ФИНЛЯНДИИ

Нам говорят, что Россия раздробится на отдель
ные республики, но нам нечего бояться этого. 
Сколько бы ни было самостоятельных республик, 
мы этого страшиться не станем.

Из речи В. И. Л  е н и н а на I  Всероссийском  
съезде военного флота 5 декабря 1917 г.

Октябрьская революция впервые в истории предоставила  
финляндскому народу, как и другим народам России, возм ож 
ность решать самому свою судьбу. 15 (2) ноября 1917 г. в 
Декларации прав народов России Советское правительство про
возгласило не только равноправие и суверенность' народов  
России, отмену всех и всяческих национальных и национально
религиозных привилегий и ограничений и свободное развитие 
национальных меньшинств и этнографических групп, .населяю
щих территорию России, но и «право народов России на свобод
ное самоопределение вплоть до отделения и образования  
самостоятельного государства»

Несмотря на то, что Финляндия еще входила в состав Р о с
сии, она после Октябрьской революции стала фактически сво
бодной. В день опубликования Д екларации прав народов России  
финляндский сейм принял закон о том, что верховная власть в 
Финляндии временно принадлеж ат сейму. При Временном пра
вительстве такой акт оказался роковым для сейма: он был за 
это распущен. Теперь ж е со стороны Советского правительства 
не последовало никаких репрессий против финляндского сейма; 
верховная власть сейма в Финляндии стала фактом. В обращ е

1 «Документы внешней политики СССР», т. 1. М., 1957, стр. 14, 15.
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нии Центрального комитета «компартии Финляндии по случаю  
40-летия финляндской рабочей революции соверш енно справед
ливо отмечалось, что «объявление Финляндии независимой в 
действительности произош ло уж е 15 ноября, когда рабочие 
массы заставили сейм утвердить закон о верховной власти, всту
плению которого в силу бурж уазия до того времени противи
лась» 2.

Внутри Советской России Финляндия оставалась бурж уазной  
республикой. Большевики не вмешивались в ее внутренние дела, 
считая, что социальные преобразования в Финляндии являются 
делом  самого финляндского народа. «Против Финляндской бур
ж уазной республики, которая остается пока бурж уазной ,— го
ворилось в м анифесте Совета Н ародных К омиссаров к украин
скому н ароду,—  мы не сделали ни одного шага в смысле огра
ничения национальных прав и национальной независимости  
финского народа, и не сделаем  никаких шагов, ограничивающ их 
национальную независимость какой бы то ни было нации из 
числа входящ их и ж елаю щ их входить в состав Российской рес
публики» 3.

Руководящ ие деятели Советского государства подчеркивали, 
.что финляндскому народу предоставлена полная свобода в уст- 
»роении своей судьбы. Так, народный комиссар по делам  нацио
нальностей  И. Сталин, выступая в качестве представителя п ар 
т и и  большевиков на ноябрьском съ езд е  финляндской социал- 
дем ократической партии, заявил, что Советское правительство 
► признает за народами России, в том числе и за финляндским на
р о д о м , право на свободное самоопределение и готово провести  
.его в жизнь. Руководящ ие начала политики Совета Н ародных  
'Комиссаров Сталин сформулировал так: «Полная свобода  
[устроения своей ж изни за финляндским, как и за другими наро
дам и России! Добровольны й и честный сою з финляндского наро
да с народом русским! Никакой опеки, никакого надзора сверху  
над финляндским н ар одом !»4.

Что над финляндским народом теперь действительно не бы
ло надзора и опеки со  стороны центральной власти в России, 
наглядно проявилось и в вопросе о правительстве Финляндии. 
Раньш е состав финляндского сената согласовывался с П етро
градом и утверж дался там. Советское правительство не претен
довало на это. Финляндский сейм утвердил состав правительст
ва Свинхувуда. Ясно, что большевики предпочли бы видеть в 
Финляндии не бурж уазн ое, а рабочее правительство, и если бы 
они пожелали вмешаться, они могли бы добиться этого. Но они 
не вмешивались в это внутреннее дело Финляндии. Таким обра

2 «Новая и новейшая история», 1958, №  2, стр. 121.
3 «Внешняя политика СССР. Сборник документов», т. I. М., 1944, стр. 27.
4 И. В. С т а л и н. Сочинения, т. 4, стр. 3, 4.



зом , уж е в первые недели после Октябрьской революции Фин
ляндия фактически имела широкую самостоятельность.

Октябрьская революция вызвала «революцию» в отношении 
финской бурж уазии к России. Пока Россия была бурж уазной, 
финские промышленники и аграрии и не думали об отделении 
от нее. Связи с ней были им очень выгодны. В экономическом  
отношении это открывало свободный доступ на российский ры
нок. В политическом отношении бурж уазн ое правительство Р о с
сии защ ищ ало интересы эксплуататорских классов Ф'инляндии, 
которые чувствовали себя как за каменной стеной. Если даж е  
сейм принимал (как это было летом 1917 г.) неугодные бур ж уа
зии законопроекты, их не утверж дали в П етрограде. Д а ж е  бур
ж уазны е авторы признают, что финскую бурж уазию  вполне уст
раивало бы либеральное правительство в России. Она, по сло
вам М. Г. Ш ибергсона, «преж де всего солидаризировалась с 
Временным правительством» 5. И. Эквист пишет, что конститу
ционалисты (бурж уазны е партии младофинская и шведская, вы
ступавшие при царе против нарушений финляндской конститу
ции) не верили в возможность независимой Финляндии и кадет
ская Россия являлась для них воплощением идеального го
сударства, в рамках которого Финляндия могла быть счаст
ливой. Бывшие пассивисты (сторонники пассивного сопротивле
ния русификаторской политике царизма) такж е, по словам  
Эквиста, мыслили себе будущ ее Финляндии в сою зе с ли
беральной Р о сси ей 6. Финляндские бурж уазны е юристы 
Р. Хермансон и Р. А. В реде обосновали право Временного пра
вительства на верховную власть в Ф инляндии7. Единственное, 
что огорчало финскую бурж уазию  во Временном правитель
стве,— это его слабость, неспособность подавить революционное 
движение. Его малоуспешные попытки в этом направлении д е 
монстрировали его обреченность, и именно это обстоятельство по
будило финскую бурж уазию  в последние дни его сущ ествова
ния подумывать об ориентации на более надеж ную  реакцион
ную силу — кайзеровскую Германию, с которой уж е давно под
держ ивали связи финские «активисты» 8.

С момента Октябрьской революции д а ж е  те финляндские 
торговцы и промышленники, которые были заинтересованы в 
экономических связях с Россией, сразу стали сепаратистами.

5 М. G. S c h y b e r g s o n .  P olitische G eschichte Finnlands 1809— 1919. 
Gotha —  Stuttgart, 1925, S. 405.

6 J. Ö h q v i s t. D as Löwenbanner. D es finnischen V olkes A ufstieg  zur Frei
heit. Berlin, 1923, S. 122.

7 A. H y v ö n e n .  Suurten tapahtum ien vuodet 1917— 1918. H elsinki, 1957, 
s. 10.

8 См. И. И. К я й в я р я й н е н .  Истоки германо-финского антисоветского 
блока.— «Ученые записки Карело-Финского государственного университета», 
т. III. 1948, вып. 1. Исторические и филологические науки, стр. 26— 50.

18



Утрата русских рынков была куда меньшим злом, чем грозящ ая  
ликвидация бурж уазн ого строя. Скорей отгородиться от очага 
революции и не допустить распространения ее на Финляндию —  
такова была общ ая мысль всей финляндской бурж уазии. Ее  
взоры обратились к ближайш ей империалистической держ аве —  
Германии, к ней полетели просьбы о присылке войск в Фин
ляндию или хотя бы на Аландские острова. Пусть Германия ок
купирует острова, оккупирует Финляндию, превратит ее в сво
его вассала, но только пусть спасет от революции!

В тот момент Германия не считала возмож ной посылку 
войск в Финляндию, но 26 ноября 1917 г. Л ю дендорф  высказал  
представителям сената Э. Ельту и А. Б унсдорф у пожелание, 
чтобы после начала перемирия м еж ду Германией и Советской  
Россией финляндское правительство сделало заявление о неза
висимости и потребовало вывода из Финляндии русских вой ск 9. 
27 ноября германская радиостанция передала в Финляндию  
следующ ую  телеграмму Э. Ельта и А. Бунсдорфа: «Н емедленно  
пошлите Свинхувуду надежны м курьером следую щ ее сообщ ение. 
Есть вероятность .перемирия с Россией. Н еобходим о заявление 
о независимости. Подготовьте мнение в сейме, чтобы сейм после 
заявления о независимости направил Германии предложение  
о том, чтобы при переговорах о  перемирии Германия поставила  
условием.полный вывод русских войск из Финляндии...» 10. П осле  
этого Э. Ельт выехал в Стокгольм, чтобы оттуда воздействовать  
на Гельсингфорс в этом смысле.

С своей стороны социал-демократы , не зная о тайных связях  
Свинхувуда с Германией старались ускорить решение вопроса о 
самостоятельности Финляндии. 29 ноября их фракция внесла в 
сейм предлож ение «рекомендовать сенату как можно скорее 
подготовить для обсуж дения в сейме предлож ение о новой фор
ме правления страны в соответствии с правом Финляндии на пол
ное сам оопределение» п .

4 декабря, на другой день после начала советско-германских  
переговоров о перемирии, Бунсдорф послал из Германии радио
грамму Свинхувуду и Э. Ельту: «Безусловно необходимо немед
ленное заявление о независимости»12.

В тот ж е день Свинхувуд сделал в сейме заявление о н еза
висимости Финляндии и внес на рассмотрение проект, согласно  
которому Финляндия объявлялась независимой республикой.

9 E. H j e l t .  Vaiherikkailta vuosilta . M uistelm ia. II. Sotavuodet ja oleskelu  
Saksassa. Helsinki, 1919, s. 66— 70.

10 «Finlands frihetskrig skildrat av deltagare». Del I. H elsingfors, 1921, 
s. 259.

11 K. H ä m ä l ä i n e n .  Sosia listinen  ulkopolitikka. P iirteitä Suom en ja 
N euvostoliiton  vä lis istä  suhteista historian valotuksessa. Helsinki — Lahti, 1946, 
s. 31.

12 «Finlands frihetskrig...» Del I, s. 260, 261.
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Он выразил надеж ду, что русский народ и его Учредительное 
собрание не будут препятствовать стремлению Финляндии за 
нять место среди свободных и независимых наций и что другие  
державы  признаю т независимость Финляндии. Свинхувуд за я 
вил, что сенат немедленно установит связи с иностранными го
сударствами для ввоза продовольствия и тов ар ов 13.

6 декабря 1917 г. сейм долж ен  был выразить свое отношение 
•к декларации Свинхувуда о независимости. Так как бурж уазия  
рвалась отделиться от революционной России, а социал-дем о
краты всегда были за максимальную  самостоятельность Фин
ляндии, то объективно получилось так, что реакционер Свинху
вуд в данном вопросе выразил в этот момент волю всего фин- 
ляйдокого народа. Внешне дело выглядело так, словно Свинху
вуд, как смелый патриот, по своей инициативе ребром поставил  
близкий всем вопрос (о тайных берлинских суфлерах народ не 
зн ал ). В сейме никто, .разумеется не возразил против независи
мости. Разногласие возникло лишь из-за того, что бурж уазны е  
фракции в своем проекте резолюции не говорили ни слова о том, 
чТо независимость долж на быть достигнута по соглашению с 
Советской Россией, тогда как социал-демократы в своем проек
те подчеркивали это условие. Поскольку бурж уазны е партии 
располагали большинством, был принят их проект 100 голосами  
против 8 0 14. Это была установка на то, чтобы добиться отделе
ния Финляндии от России без обращ ения к Советскому прави
тельству, помимо него.

Правильной ли была позиция финской социал-демократии?  
Эта позиция не совсем согласовалась с ленинским положением о 
том, что социалисты малых наций должны бороться против мел
конациональной узости, переносить центр тяжести своей агитации  
не на отделение, а на добровольное соединение наций и оценивать 
требования о национальном отделении под углом зрения интере
сов классовой борьбы пролетариата. Что отделение было выгод
но бурж уазии, не подлеж ало сомнению: недаром она его ж елала. 
М огло ли оно быть одновременно выгодным и рабочему классу, 
если в России теперь была рабоче-крестьянская власть, готовая 
в любой момент оказать классовую помощь финским трудящ им
ся? Однако осуж дать позицию финских социал-демократов было 
бы неправильно. Именно рабочий класс Финляндии и его партия 
являлись поборниками независимости ещ е в годы царизма, ког
да большая часть финляндской бурж уазии об этом и не дум ала. 
Стремление к полной независимости естественно у народа, испы
тавшего в прошлом национальное угнетение. Если бы социал-де
мократы выступили против предложения о независимости, они

13 «Suom en itsenäisyyden tunnustam inen. Asiakirjakokoelm a». Toim. A. Pa- 
kaslahti. Helsinki, 1937, s. 1— 3.

14 Ibid., s. 4; «Kommunisti», 1954, №  12, s. 752, 753; A. C e d e r b e r g ,  
Y. R u u t u ,  U.  T o i v o l a .  Suom en itsenäisyys. Porvoo, 1937, s. 43. 44.
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восстановили бы против себя широкие слои народа, националь
ные чувства которых особенно обострились в результате гонений 
царизма и Временного правительства. Они дали 'бы удобный  
случай своим классовым противникам выступать в роли единст
венных поборников независимости и нажить на этой идее еще 
больший политический капитал. Социал-демократы сами толкну
ли бы часть трудящ ихся в объятия бурж уазии. Занятой ими пр- 
зицией они, напротив, заранее затруднили и ослабили действие 
бурж уазной клеветы об антипатриотизме социал-демократов. 
О тделение Финляндии от России по соглаш ению с Советским  
правительством долж но было содействовать преодолению сло
живш егося у финского народа недоверия к России. Таким обр а
зом , сепаратизм финских социал-демократов был оправдан. Если 
бы они заняли другую  позицию, массы их не поняли бы. К тому 
ж е в долговечность существования Советской власти в первое 
время не верили не только бурж уа, но и многие социал-дем окра
ты; считали, что со временем Россия снова станет бурж уазной. 
П оэтому воспользоваться благоприятным моментом для дости
ж ения независимости Финляндии социал-демократам представ
лялось целесообразны м д а ж е с точки зрения перспектив даль
нейшей классовой борьбы: это долж но было избавить Финлян
дию  от вмешательства будущ его бурж уазного правительства 
России в ее дела.

Стремление к независимости Финляндии не мешало финским 
социал-демократам (за  исключением нескольких правых лиде
ров). быть искренними друзьями Советской России, и они стреми
лись с самого начала залож ить основы для добрососедских, от
ношений с ней. Во время прений в сейме о директории О. КуусИ 
нен заявил: «Впервые в России у власти находится такое прави
тельство, которое действительно признаёт право народов на 
полное сам оопределен ие»15. Н о Советское правительство, про
долж ал  он, долж но иметь гарантию, что самостоятельная Фин
ляндия на другой ж е день после получения независимости не 
нанесет русской революции удар ножом в спину. Орган, обл а
дающ ий верховной властью в Финляндии, долж ен дать русскому  
правительству гарантии, что Финляндия не ведет нечестной  
игры. Куусинен призвал тех, кто готовы были бы помогать нем
цам против России, пересмотреть свою п ози ци ю 16.

Ещ е до  решения финляндского сейма о независимости П ред
седатель Совета Н ародных Комиссаров В. И. Ленин ясно зая 
вил, что Советское правительство не будет препятствовать отде
лению от России самостоятельных республик и что Финляндии 
оно предоставляет полную свободу. В своем выступлении на 
I Всероссийском съезде военного флота 5 декабря 1§17 г. Ленин

15 К. Н а ш а 1 а 1 п е п. Ор. ей., в. 18, 19.
16 1Ы(1ет.
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сказал: «П усть бурж уазия затевает презренную ж алкую  грызню 
и торг из-за границ, рабочие ж е всех стран и всех наций не р а
зойдутся на этой гнусной почве». Слова эти были встречены бур
ными аплодисментами. Ленин продолжал: «Мы сейчас,— я упот
реблю нехорош ее слово,— «завоевываем» Финляндию, но не так, 
как это делаю т м еж дународны е хищники-капиталисты. Мы за 
воевываем тем, что, предоставляя Финляндии полную свободу  
жить в сою зе с нами или с другими, гарантируем полную под
держ ку трудящ имся всех национальностей против бурж уазии  
всех стран» 17.

Эти прекрасные слова Ленина бурж уазны е фальсификаторы  
истории неизменно искажают. Ленин сам признал, что больш е
вики завоевывают Финляндию —  так «резю мировали» они речь 
Ленина от 5 декабря 1917 г. Что слово «завоевываем» Ленин  
употреблял не в прямом смысле, это замалчивается; наоборот, 
«цитирующие» придают ему прямрй смысл. Именно так препод
носится ленинское высказывание в многотомной «О свободитель
ной войне в Финляндии», в книгах X. Седерьельма, М. Г. Ши- 
бергсона, О. Таласа, Э. Хорнборга и д р .18 П равда, некоторые 
не довольствовались этим и для того, чтобы «агрессивность» Со
ветов стала яснее, еще больше искажали «цитату» в нужном им 
духе. У Л онгфорса это место из речи Л енина выглядит так: 
«Роооия снова завоевывает Финляндию и присоединяет ее 
теснее, чем когда бы то ни б ы л о»19. А депутат сейма Вуо- 
римаа «процитировал» Ленина следую щ им образом: «Мы
как р аз завоевываем Финляндию обратно с  помощью фин
нов и присоединим ее к России прочнее, чем когда-либо  
раньше» 20.

Правительство Свинхувуда не могло не знать выступления 
главы Советского правительства, прямо касающ егося Финляндии 
(речь Ленина была опубликована в «И звестиях Ц И К » 8 декабря  
1917 г .). И хотя было ясно, что для получения Финляндией н еза
висимости достаточно обратиться к СНК, сенат не сразу сделал  
это. Он все ещ е хотел избеж ать обращ ения к Советскому прави
тельству. По словам бурж уазного депутата сейма Кайрамо, фин
ляндское правительство «по принципиальным причинам» не мог
ло обратиться «к проклятым больш евикам»21. Просьбы о 
признании независимости Финляндии правительство Свинхувуда  
направило только капиталистическим странам, в том числе д аж е

17 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 115, 116.
18 H. S ö d e r h j e l m .  Der rote Aufruhr in Finnland im Jahre 1918. Leipzig, 

1918, S. 67, 68; О. T а 1 a s. Ei se niin tapahtunut. V astaus Väinö Tannerille. 
H äm eenlinna, 1949, s. 36; E. H o r n b o r g .  Det fria Finland. H elsingfors, 1957, 
s. 38; I. L e i v i s k ä .  Finnland in der W elt. Dresden, 1934, S. 52.

19 A. L a  n g f  o r s .  La révolution rouge en F inlande (janvier —  mai 1918). 
Paris, 1918, p. 9.

20 «V altiopäivät 1919. Pöytäkirjat». Osa I. Helsinki, 1920, s. 169.
21 K. H ä m ä l ä i n e n .  Öp. cit., s. 52, 54.
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таким отдаленным, как И ран, В енесуэла, Уругвай, но не обр а
щалось к правительству Советской России, в состав которой 
Финляндия ещ е входила. В нотах иностранным государствам  
сенат Свинхувуда утверж дал, что в России-де нет общ епризнан
ного правительства22.

Но сейм правительство Финляндии не информировало о пред
принимаемых им шагах. Социал-демократы, видя, что прави
тельство избегает контроля сейма н ад внешней политикой, и 
подозревая, что оно что-то предпринимает тайно, не раз ставили  
в сейме вопрос о необходимости открытой внешней политики. 
Ещ е 7 декабря 1917 г. во время прений в сейме Ю. Сирола ска
зал, что во внешней политике «есть для выбора два пути: общ е
употребительная в отношениях м еж ду суверенными государст
вами тайная дипломатия с ее наглой ложью и взаимными граби
тельскими договорами, а такж е милитаризм, в качестве их 
общ его орудия против «внутренних и внешних врагов». Второй  
путь внешней политики — это демократическая внешняя полити
ка: никаких тайных договоров, никаких козней, направленных  
против н а р о д а » 23. Естественно, что социал-демократы выступали 
за  демократическую внешнюю политику.

Чтобы окончательно выяснить позицию Советского прави
тельства в вопросе о независимости Финляндии, 8 декабря в 
П етроград выехала делегация социал-демократической фракции 
сейма в составе К. М аннера, Э. Хуттунена и Э. Салина; они бы
ли приняты В. И. Лениным. Услышав от них, что большинство 
финского народа безусловно за  независимость, Ленин высказал  
мнение, что С Н К  признает право Финляндии на полное сам ооп
ределение в случае официального обращ ения по этому вопросу 
к СН К или Ц К  большевистской партии24.

12 декабря в П етроград прибыла и делегация бурж уазны х  
фракций сейма, состоявшая из С. Алкио, Р. Холсти, Анни Фуру- 
ельм, X. Раутапяя и К- Г. И дмана. Уверенная в окором падении  
большевиков и в том, что судьбу России будет определять Учре
дительное собрание, где большевики составляли лишь около 
трети, делегация не сочла нужным обратиться к Советскому пра
вительству и вела переговоры с представителями остальных пар
тий, составлявшими в этом собрании большинство, в частности 
с меньшевиками и эсерами.

22 «Suom en itsenäisyyden tunnustam inen». H elsinki, 1937, s. 5, 6, 9; Y. N u r 
m i o .  Suomen 'itsenäistym inen ja Saksa. Porvoo —  H elsinki, 1957, s. 15. П о
скольку в книге проф. Ю. Нурмио приводится много не публиковавшихся до 
этого документов из германских архивов по рассматриваемым здесь вопросам, 
эта книга используется как источник.

23 К. H ä m ä 1 ä i n e n. Op. cit., s. 37, 38.
24 C. E n c k e l l .  P oliittiset m uistelm ani. Osa I. Porvoo — Helsinki, 1956, 

s. 169; K. G. I d m a n .  M aam m e itsenäistym isen vuosilta . M uistelm ia. Porvoo —  
H elsinki, 1953, s. 198— 199. И. И. С ю к и я й н е н. Указ. соч., стр. 149, 150.
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15 декабря социал-демократы  внесли в сейме предложение о 
создании специальной комиссии из 17 человек для подготовки 
представляемы х на утверж дение сейма предложений, касаю щ их
ся м еж дународны х отношений Финляндии. Обосновывая это 
предложение, социал-демократы  указывали, что сейм, обл адаю 
щий высшей властью в Финляндии, не долж ен стоять в стороне 
от вопросов внешней политики. Сейм принял решение о создании  
комиссии, но с меньшими полномочиями: она долж на была толь
ко готовить вопросы, представленные ей сей м ом 25.

Тем временем сенат Свинхувуда, опасаясь, что Германия при
дет к соглашению с Советской Россией и оставит Финляндию  
без своей помощи, 15 декабря тайком от сейма уполномочил «ак
тивистов» Э. Ельта, Р . Эриха и С. Сарио участвовать в качестве 
представителей Финляндии в брест-литовских переговорах и 
«заключить необходимы е договоры» с Германией и ее сою зника
ми. Н о центральные держ авы  вовсе не хотели осложнять пере
говоры присутствием представителей Финляндии, независимость  
которой в то время никем ещ е не была при зн ана26.

Поскольку сейм был в неведении, делает ли что-либо сенат  
для того, чтобы добиться признания независимости Финляндии, 
Ю. Сирола и другие социал-демократы выступили 18 декабря  
1917 г. с интерпелляцией. В ней отмечалось, что несмотря на то, 
что вопрос о независимости Финляндии оживленно обсуж дается  
в финляндской и зарубеж ной прессе, нет никаких данных, кото
рые свидетельствовали бы, что правительство Свинхувуда нача
ло переговоры с государственными органами Советской России  
пс этом у вопросу, и у  граж дан возникает опасение, предпринял  
ли сенат какие-либо шаги в России в пользу независимости Фин
ляндии, или ж е он проявил враж дебность по отношению к пра
вительственным кругам в России. «В  то ж е  время,—  говорилось  
далее в этом запросе, —  в газетах появились сообщ ения о том, 
что предполагается прибытие в Финляндию ш ведских войск, ко
торые должны  будут попытаться вытеснить из Финляндии рус 
ские войска и действовать здесь якобы в интересах восстановле
ния «порядка». В связи с этими намеками высказывается мысль, 
что в качестве платы за  это Ш веция получила бы Аландские  
острова. Говорят, что д а ж е такое ответственное и видное лицо, 
как бывший вице-председатель финляндского сената и ныне

25 К. H ä m ä 1 ä i n e n. Op. cit., s. 48.
26 M; J ä ä s k e 1 ä i n e n . Itä-K arjalan kysym ys. H elsinki, 1961, s. 76, 77. 

Спустя примерно месяц идея участия финских представителей в брест-литоз- 
ских переговорах возникла, и во внешнеполитической комиссии сейма. П рави
тельство сделало вид, что для него она является новой, и выделило в каче
стве представителей тех ж е Эриха, Ельта, а такж е О. Стенрота. 25 января 
сейм дополнил делегацию двумя социал-демократами — Ю. Сирола и 
К. X. Вийком. Но через несколько дней вопрос отпал: в Финляндии началась  
революция.
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канцлер университета Э. Ельт высказался в Ш веции о возм ож 
ности передачи Аландских островов»27.

Авторы интерпелляции требовали ответа на следую щ ие воп
росы:

« 1 ) . Что сделал сенат в связи со ставшими достоянием глас
ности предложениями о возмож ности прибытия ш ведских войск 
на территорию Финляндии и передачи Ш веции А ландских ост
ровов?

2) Что сделал сенат для того, чтобы добиться признания  
Финляндии независимой республикой со стороны России и д р у 
гих стран, какие в этом деле достигнуты результаты и что пред
полагается сделать в ближайш ем будущ ем для урегулирования  
этого вопроса?»28.

На эту интерпелляцию правительство Свинхувуда не ответи
ло. Правительства всех стран, к которым обратился сенат, в том 
числе и друж ественно настроенные правительства скандинавских  
стран и Германии, не соглаш ались признать независимость Фин
ляндии до тех пор, пока ее не признает Россия.

8 декабря представители сената Паасикиви и Тёрнгрен бы
ли приняты премьер-министром Ш веции Эденом. Сообщ ение о 
провозглаш ении Финляндии независимой Эден воспринял как 
неожиданность и отнесся с явным сомнением к идее независи
мой Финляндии. Он заявил, что его правительство займет выжи
дательную  позицию, пока не станет ясно, см ож ет ли независимая  
Финляндия существовать и будет ли она ж изнеспособна. Эден  
сказал, что ш ведское правительство долж но принять во внима
ние позицию бывших союзников России и действовать в единст
ве с Норвегией и Д анией. Эден заверил в благожелательной по
зиции Швеции и предостерег финнов от необдуманных действий 29. 
На всякий случай ш ведское правительство поинтересовалось, 
как .отнесутся к независимости Финляндии великие державы . 
12 декабря министр иностранных дел Швеции Хельнер поручил 
дипломатическим представителям в Л ондоне, П ариж е и Берли
не произвести соответствующий зондаж . С аналогичной прось
бой относительно позиции СШ А он обратился и ik американскому  
посланнику в Стокгольме М оррису. Хельнер сообщил М оррису, 
что представитель Советского правительства в Швеции Боров
ский выразил уверенность в том, что Советское правительство 
без колебаний признает независимость Финляндии 30.

27 К. H ä m ä l ä i n e n .  Op. cit., s. 51. Ельт действительно в интервью га
зете «Афтонтиднинген» заявил, что если Швеция поможет Финляндии полу
чить независимость, то «независимая Финляндия в знак признательности к 
своей прежней метрополии уступила бы Швеции Аландские острова» (Ibid., 
s. 56)

28 Ibid., s. 52.
29 «Suom en vapaussota  vuonna 1918». Osa I. H elsinki, 1921, s. 136; Y. N u r- 

m i o . Op. cit., s. 16.
30 «Papers R elating to the Foreign Relations of the United States (далее: 

F R U S ), 1918, Russia», vol. II. W ashington, 1932, p. 735.
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28 декабря представители финляндского правительства Па- 
асикиви, П алохеймо и Грипенберг были приняты шведским ко
ролем и зачитали ему декларацию  о независимости Финляндии. 
Король в своем  ответе высоко оценил тот факт, что финны обр а
тились в первую очередь к Ш веции, но о готовности Швеции 
признать независимость Финляндии не сказал ни слова. «В аж 
ным обстоятельством во всем этом вопросе,— подчеркнул он,—  
является возмож ность соглаш ения м еж ду вашей страной и Р ос
сией» 31.

Уполномоченные финляндского правительства отправились 
дальш е, в Д анию  и Норвегию. В езде их лю безно встречали, но 
независимость, Финляндии не признавали. В Д ании им было 
сказано, что важ но получить признание великих держ ав, а не 
скандинавских стран. Министр ж е иностранных дел Норвегии 
сделал упор на том, что больш ое значение имеет позиция Р ос
сии а2.

Германское правительство при всей своей заинтересованно
сти в отделении Финляндии от России и при всей своей ненави
сти к большевикам тож е не хотело признавать независимость  
Финляндии до тех пор, пока этот вопрос не будет решен Совет
ским правительством. К айзеровское правительство опасалось, 
что если оно раньше, чем П етроград, признает независимость  
Финляндии, то это создаст препятствия к заключению мира с 
Советской Россией. А в заключение сепаратного мира на Востоке  
Германия была крайне заинтересована, так как готовила насту
пление на Западном  фронте, которое, по ее расчетам, долж но бы
ло принести ей реш ающ ие успехи до  прибытия в Европу амери
канских войск.

П оэтому и в Берлине представители финляндского правитель
ства на просьбу о признании независимости Финляндии не полу
чили положительного ответа. Но находивш емуся в Брест-Литов- 
ске посланнику Р озенбергу было поручено осторож но выяснить 
позицию Советского правительства в этом вопросе. 14 декабря  
Р озенберг сообщ ил в Берлин, что руководитель советской д ел е
гации А. А. И оффе в частной беседе сказал ему, что Советское 
правительство не будет возраж ать против независимости Фин
ляндии. «Я спросил у господина И оф фе,—  писал Розенберг,—  
...что он сделал бы на месте Германии, если бы Финляндия сооб
щила нам о  своей независимости и попросила бы признать ее. 
Господин И оф фе ответил, что, пока еще не достигнуто решение 
в переговорах о перемирии или мире, наше признание, по его 
мнению, долж но было, конечно, зависеть от предварительного  
достиж ения соглашения м еж ду правительством России и Фин

31 «H ufvudstadsbladet», 2.1 1918; «Suomen vapaussota vuonna 1918», I, 
s. 333; «FRUS 1918, Russia», II, p. 739.

32 «Suom en vapaussota vuonna 1918», I, s. 325—327.
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л яндией»33. В последующ ие дни германские дипломаты подтвер
ж дали готовность Советского правительства признать независи
мость Финляндии. Так, 21 декабря в Берлине была получена 
телеграмма от Розенберга из Брест-Литовска, в которой сообщ а
лось, что русская делегация снова подтвердила ему, что «русское 
правительство готово немедленно признать независимость Фин
ляндии, как только Финляндия попросит об эт о м » 34. 24 декабря  
германский посланник в Стокгольме Л ю циус в разговоре с сек
ретарем шведского кабинета Адлеркрейцем сказал, что Россия, 
по словам русской делегации в Брест-Литовске, готова при

знать независимость Финляндии по получении просьбы об этом  
от нее самой з5. Еще раньше Л ю циус и тайный советник герман
ского посольства в Стокгольме Рицлер передал в Берлин (теле
грамма эта была получена там 15 декабря) заявление советско
го представителя в Швеции Воровского о том, что Советское 
правительство, без сомнения, долж но признать полную сам остоя
тельность Ф инляндии36.

Таким образом , в Берлине определенно знали, что Советское 
правительство готово признать независимость Финляндии и что 
оно не сделало этого до  сих пор только потому, что Финляндия 
не обращ алась к нем у с такой просьбой. Б ол ее того: германское 
правительство, заинтересованное в тот момент в скорейшем за 
ключении мира с Россией, само учло высказанное И оф фе мнение, 
что Германии не следует признавать независимость Финляндии 
до  тех пор, пока этот вопрос не будет решен по соглашению  
м еж ду правительствами России и Финляндии. Это видно из сле
дую щ ей директивы, которая была направлена 15 декабря статс- 
секретарем по иностранным делам германскому посланнику в 
Стокгольме: «Согласно благоприятным сведениям, полученным  
от г-на Р озенберга, русские не будут чинить затруднений Фин
ляндии, если она попросит признать ее самостоятельность. Но 
пока в переговорах о перемирии или мире не достигнуто согла
шения, с признанием со стороны Германии следует по сообр аж е
ниям целесообразности подож дать до  тех пор, пока русское пра
вительство достигнет сначала - соглашения по этому вопросу с 
Финляндией. Я прошу рекомендовать представителям Финляндии 
срочно обратиться к правительству России с предложением о 
признании самостоятельности Финляндии. Наш е признание по
следует ср азу  ж е после заключения договора с русским и»37. 
17 декабря Л ю циус сообщ ил в германское М И Д , что попросил

33 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 20.
34 Ibid., s. 27, 29.
35 J. H e 1 1 n e r. M em orandum  rarande Sveriges poliitik i forhaltande till

F inland under tiden fran Finlands sjalvstandighetsforklaring till det finska inbor-
deskrigets slut. Stockholm , 1936, s. 6.

36 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 21.
37 Ibid., s. 23.
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Ельта «добиться в Хельсинки соответствующ его обращ ения к 
правительству Р осси и ...»38

О важном значении, которое придавал и кайзер позиции С о
ветского правительства в вопросе о независимости Финляндии, 
можно судить по следующ ей телеграмме Грюнау, представителя 
М И Д  при императорской главной квартире, в М И Д  22 декабря: 
«Его величество кайзер рекомендует, чтобы до приезда финлянд
ской делегации поддерж ивали контакт с русскими. Его превос
ходительству фон Кюльману следовало бы сказать русским, что 
мы получили сведения, что Финляндия якобы долж на обратить
ся к нам с просьбой о признании ее самостоятельности, но что 
мы хотели бы предварительно узнать, как отнеслась бы к этому  
Россия. М ожно было бы теперь указать на то, что неоднократно 
поступали сведения о благоприятном отношении России к н еза
висимости Финляндии. Если бы русские в Брест-Литовске не 
смогли определить свою позицию в этом вопросе, то его превос
ходительству фон Кюльману нужно было бы рекомендовать им 
запросить об этом у Ленина. Это, вероятно, содействовало бы 
укреплению у Ленина доверия к нам, так как он увидит, что мы 
в этом вопросе действуем во взаимопонимании с Россией и не 
ж елаем  чего-либо делать за  ее спиной»39.

Такое «внимание» империалистической Германии к позиции 
Советской России в финляндском вопросе показывает, что в 
данном вопросе Германия не оказывала на Советское прави
тельство никакого давления —  преж де всего, потому, что Совет
ское правительство уж е и до  этого само стояло на позиции пре
доставления всем народам права на самоопределение и, исходя  
из давно выработанных марксистско-ленинских принципов р а з
решения национального вопроса, а не под давлением иностран
ной державы , готово было немедленно признать независимость 
Финляндии, а с другой стороны, потому, что Германия была 
слишком заинтересована в скорейшем заключении грабительско
го мира, чтобы позволить себе торговаться и, возмож но, со зд а 
вать лишние затруднения в переговорах из-за Финляндии. Ш вед
ское правительство такж е было информировано Германией о 
том, что хотя Германия благосклонно относится к стрем
лению Финляндии стать независимой, все ж е нежелательно  
предпринимать в этом вопросе что-либо недруж елю бное по 
отношению к  России, с которой велись тогда мирные п ер е
говоры 40.

Такова правда. О днако в финской бурж уазной — да и соци
ал-демократической литературе, как и в части бурж уазной исто
риографии других стран, десятилетиями поддерж ивался миф, 
будто Финляндия обязана своей независимостью наж иму Герма-

38 Y. N u г m i о. Op. cit., s. 23.
39 Ibid., s. 31.
40 Ibid., s. 18.
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нии на Советское правительство. И хотя стенограммы брест-ли- 
товских переговоров были опубликованы, и из них видно, что 
никакого нажима со стороны Германии на Советское правитель
ство в данном вопросе не было, фальсификаторов истории это  
не смущ ало. Ведь признать, что большевики по доброй воле 
предоставили Финляндии независимость, значило выбить почву 
и из-под других казенных версий — об «освободительном» харак
тере гражданской войны со стороны белых, о «враж дебности»  
Советской России к Финляндии. Вот несколько примеров, даю 
щих представление об уровне объективности бурж уазны х авто
ров. «Как можно было заставить Ленина отказаться от Финлян
д и и ? — вопрош ает X. Гуммерус и продолжает: —  Тут помогло  
вмешательство германской дипломатии... П од давлением гер
манских требований 4 января Финляндия была признана Совет
ским правительством как самостоятельное государ ство»41. 
Э. Ельт уверял, будто «только благодаря наж им у Германии бы
ло достигнуто признание со стороны России», «без нажима Гер
мании этот результат не был бы достигнут» 42. Ж . де П анж  пи
сал: «Н аконец, Советам был предъявлен ультиматум: они
должны  были признать независимость Ф инляндии»43. В таком  
ж е духе излагали вопрос Э. Ряйккёнен, Ё. Ханнула, К- Энкель, 
В. Таннер и авторы книг «О свободительная война в Финляндии 
в 1918 г.», «Освободительная война в изображ ении участников», 
«Б орьба за Финляндию в 1918 г .» 44 и др.

П осле второй мировой войны в Финляндии стало возможным  
более правдивое излож ение этого вопроса. Д обросовестно и зу
чивший его проф. Ю. Нурмио, отнюдь не коммунист, на основа
нии исследования материалов германского М И Д  пришел к сле
дую щ ем у выводу: утверж дение, будто Германия оказывала 
нажим на Советское правительство, чтобы заставить его при
знать независимость Финляндии, совершенно не соответствует 
действительности. П риведя телеграммы фон Розенберга из 
Брест-Литовска о переговорах по вопросу о Финляндии с совет
ской делегацией, Нурмио констатирует, что в них «вовсе не гово
рится ни о каком упрямстве русских или о давлении, оказы вае
мом на русских представителей». Напротив, перед русской д ел е
гацией д а ж е  заискивали. «Осторожность, которую соблю дали

41 H. G u m m e r u s .  Deutschland und die Befreiung Finnlands. G reifswald, 
1938 S 13

42 E. H j e 11. Op. cit., s. 75, 76, 81, 82.
43 J. de P a n  g e .  L’A llem agne depuis la Révolution française. 1789— 1945.

Paris, 1947, p. 222.
44 E. R ä i k k ö n e n .  Svinhufvud baut Finnland. M ünchen, 1936, S. 70; 

J. O. H a n n u l a .  La guerre d’indépendance de Finlande 1918. Paris, 1938, p. 33; 
«Kämpen om  Finland âr 1918». H elsingfors, 1938, s. 26; C. E n c k e l l .  Polilti'ska 
minnen, I. H elsingfors, 1956, s. 193; «F inlands frihetskrig skildrat av deltagare»,
I, s. 64; V. T a n n e r. Kuinka se oikein tapahtui. Toinen painos. H elsinki, 1949,
s. 235.
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немецкие представители в финляндском вопросе, была понятна, 
как это уж е не раз отмечалось выше. Так как Германии с точки 
зрения большой политики было выгодно в тот момент заключить 
мир с противником на Востоке, чтобы суметь бросить свои силы 
в наступление против западны х держ ав, то она при таких обстоя
тельствах, понятно, не хотела из-за Финляндии идти на какой- 
либо риск. Но немецким представителям не было надобности  
оказывать какое-либо давление, так как поднятый русской рево
люцией и усвоенный тогдаш ними политическими деятелями  
России лозунг о праве народов на самоопределение помог тому, 
что события в этот период развивались в пользу Ф инляндии...»45. 
Представителю  белофиннов Теслеву было прямо заявлено в 
германском М И Д , что «никакое германское правительство не 
могло бы в этот момент ставить на карту ради Финляндии мир с  
Р осси ей »46.

К азалось бы, после этого миф о германском нажиме на Со
ветское правительство в этом вопросе долж ен был окончательно 
рухнуть. Однако некоторые историки продолж аю т его п оддерж и 
вать. Американский историк К- Д ж . Смит, выпустивший свою  
книжку годом п озж е Нурмио, предпочел повторить (разум еется, 
без тени доказательств) то, что Нурмио документально опро
в ер г 47. А профессор Гамбургского университета Фриц Фишер и 
в 1962 г. все ещ е уверял, будто независимость Финляндии была 
признана Советским правительством «преж де всего под давл е
нием Германии»48.

На кого Германия действительно оказывала нажим, так это 
на Финляндию. Ей она настоятельно советовала обратиться с 
просьбой а  независимости к Советскому правительству. 23 д е 
кабри Ельт из Берлина направил Свинхувуду сообщ ение, что 
Германия готова признать независимость Финляндии, но снача
ла следует получить признание независимости от правительства 
Р о сси и 49. Германия считала дело срочным, так как была увере
на, что правительство большевиков, согласное предоставить  
Финляндии независимость, продержится недолго. Статс-секре
тарь по иностранным делам Германии писал посланнику в Сток
гольме Л ю циусу (это письмо было направлено, по-видимому, не 
раньше 25 декабря 1917 г.): «Так как Ельт, вероятно, находится  
в пути сю да, прошу обратить внимание его заместителя на то, 
что теперь нужно особенно спешить, так как тепереш нее благо
приятное для Финляндии положение, вероятно, никогда больше

45 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 45— 48.
46 W. T h e s l e f f .  Upplevelser under krigsären 1914— 1918. H elsingfors, 

1919, s. 96.
47 C. J. S m i t h .  Finland and the Russian Revolution. 1917— 1922. Athens, 

Ga. (USA], 1958, p. 29.
48 F. F i s c h e r .  Griff nach der W eltmacht. 2. Aufl. D üsseldorf, 1962, S. 670.
49 C. E n c k e 11. Poliittiset m uistelm ani, I, s. 165.
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не повторится»50. Такое ж е указание дали в Берлине и приехав
ш ему туда Ельту, который 27 декабря телеграфировал Свинху- 
вуду: «Безусловно необходимо, чтобы финляндское правитель
ство как можно скорее сделало правительству России п редлож е
ние о признании независим ости»51. Д ля гарантии Ельт одновре
менно послал телеграмму финляндскому представителю в 
Стокгольме Грипенбергу: «Вчера был принят рейхсканцлером. 
Оставил ему документы. Со всех сторон горячий интерес. Н еоб
ходимо получить признание с восточной стороны. Н адо нем ед
ленно телеграфировать». Грипенберг тут ж е  отправил депеш у  
Свинхувуду, подчеркивая, что «безусловно необходимы шаги 
перед правительством Р о сси и » 52.

Когда 28 декабря ш ведские утренние газеты напечатали со
общ ение о том, что финляндский сенат не ж елает признавать  
больш евистское правительство России и намерен обратиться со 
своей просьбой о независимости к Учредительному собранию  
(22 декабря на заседании финляндского сейма был действитель
но единогласно принят адрес к Учредительному собранию Р о с
сии по этом у вопросу) 53, то германский посланник в Стокгольме 
Л ю циус немедленно обратился к представителю финляндского 
правительства Грипенбергу за  разъяснением. Лю циус сообщ ил в 
Берлин, что Грипенберг считает это сообщ ение газет не засл у
живающ им доверия, но признает, что, насколько ему известно, 
финляндское правительство ещ е не обращ алось к правительству 
России по вопросу о независимости. «Я ,— писал далее Л ю циус,— 
весьма серьезно повторил, что такое небреж ное отношение к д е 
лу заслуж ивало 'крайнего осуж дения, ибо неизвестно, как долго  
будут находиться у руля тепереш ние правители и будет ли д р у 
гое правительство относиться к Финляндии так ж е благосклонно, 
как тепереш нее. Государственный советник (Г р ип ен бер г.—  
В. X.)  ответил, что было предпринято все возмож ное, чтобы по
будить финляндское правительство сделать запрос русскому 
правительству. Я еще раз подчеркнул, что всю ответственность  
за возмож ную  неудачу долж на будет нести Финляндия и что мы, 
так ж е как и благож елательно относящ аяся к нам Ш веция, в 
своем сочувствии (Финляндии. —  В. X.)  дошли до п р ед ел а » 54.

28 декабря германский рейхсканцлер принял Ельта и сказал  
ему, что признание Германией независимости Финляндии зави
сит от того, будет ли достигнуто согласие м еж ду правительства
ми Финляндии и России. Канцлер считал, что это согласие могло 
быть легко достигнуто, так как министр иностранных дел России  
Троцкий заявил в Брест-Литовске германским представителям,

50 Y. N и г m i о. Op. cit., s. 30.
51 K. H ä m ä 1 ä i n e n. Op. cit., s. 53.
52 «Suom en vapaussota», I, s. 335.
53 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 34.
54 Ibid., s. 32.
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что если бы Финляндия обратилась к Советскому правительству 
с просьбой о признании независимости, то ее просьба была бы 
удовлетворена55. П осле этого разговора Ельт в тот ж е день те
леграфировал Грипенбергу в Стокгольм, через которого он сно
сился с Гельсингфорсом: «П редлож ение о признании с восточной 
стороны обязательно. Н еобходим о немедленно телеграф иро
вать»56. 29 декабря от финляндских представителей в Берлине в 
Гельсингфорс была направлена такая телеграмма: «Н а основе 
полученных нами в М И Д  сведений убедительно просим сенат  
сделать правительству России предлож ение относительно при
знания независимости» 57. Н е довольствуясь этим, Ельт 30 дек аб
ря направил Грипенбергу письмо, в котором опять подчеркивал  
важность обращ ения к Советскому правительству. «Мы сегодня  
были у фон дем  Буш е, исполняющего обязанности заместителя  
министра иностранных дел, который разъяснил, что все будет в 
порядке, как только финляндским правительством будет сделано  
предлож ение правительству России. В се теперь зависит от это
го». «Если сенат не сделает теперь этого ш ага, то на него ляж ет  
ответственность за  последствия. Благоприятнейший случай б у 
дет тогда упущ ен...» 58.

Уступая нажиму со стороны Германии и видя, что вопрос о 
независимости Финляндии никак нельзя решить, минуя П етро
град, правительство Свинхувуда вынуждено было обратиться к 
Советскому правительству. П о словам германского посланника 
в Д ании Б рокдорф а-Ранцау, приехавший в Копенгаген Грипен- 
берг сказал ему: «Н ам ведь было приказано преж де всего дого
вориться с русскими; нам нужно следовать этом у указанию , хотя 
к большевикам мы не испытываем симпатии» 59. Ельт тож е пишет 
о том, с какой неохотой бурж уазны е политические деятели Фин
ляндии пошли на переговоры с большевиками. «Условие, что 
нужно было обратиться к России, преж де чем наша независи
мость могла быть признана Германией,— пишет Ельт,—  являлось  
для нас весьма неприятным, но оно оказалось весьма резонным». 
«В о всяком 'Случае, пришлось ускорить реш ение вопроса в сена
те, где с большой неохотой пошли на эту м ер у » 60.

Н о преж де чем сенат собрался обратиться к Советскому  
правительству с просьбой признать независимость Финляндии, 
финские социал-демократы обратились с такой просьбой в 
Ц К  Р С Д Р П  (б ) . Реш ение об этом Комитет социал-демократиче
ской партии принял 23 декабря 1917 г. Ч ерез три дня в П етро
град выехала делегация социал-демократической партии в со

55 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 32.
56 Ibid., s. 31; cp. «Suom en itsenäisyyden tunnustam inen», s. 40.
57 E. H j e l t .  Op. c i l ,  s. 81.
58 «Suom en itsenäisyyden tunnustam inen», s. 32, 39.
59 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 33.
60 E. H j e l t .  Op. cit., s. 81.
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ставе Э. Гюллинга, К. X. Вийка и К. М аннера. Д елегация при
везла письмо в ЦК партии большевиков, в котором говорилось: 
«В настоящ ее время весь финляндский народ придерживается  
того мнения, что независимость Финляндии долж на быть осу 
ществлена немедленно». При этом пояснялось, что «финляндский 
рабочий класс ж елает этого с точки зрения народовластия, бур 
ж уазия ж е с националистической точки зр ен и я »61. В конце пись
ма указывалось, что исполнение этой просьбы лишит финлянд
ских националистов их главного оружия против Советской Р о с
сии. 27 декабря делегация была принята Лениным, который, по 
свидетельству М аннера, оказал: «Разум еется, Финляндия будет  
самостоятельной. Мы, большевики, не противимся этому, а, как 
вам известно, делаем  все, чтобы помочь в а м » 62.

28 декабря в П етроград прибыла и делегация финляндского 
сената в составе К. Энкеля и К- Г. И дмана, которая такж е обр а
тилась к В. И. Ленину. Энкель сказал, что поскольку сущ ествует  
сомнение относительно созыва Учредительного собрания и его по
зиции в вопросе о независимости Финляндии, финляндский сенат 
намерен обратиться с просьбой о признании независимости к С о
ветскому правительству. Ленин ответил, что Учредительное соб 
рание будет созвано, но сенат долж ен сам решить, к кому обра
щаться; если они обратятся в СНК, то он признает независимость 
Финляндии. Ленин выразил убеж дение, что такое решение будет  
утверж дено В Ц И К 63. Энкель спросил, какие формальности  
нужно выполнить, чтобы получить признание независимости  
Финляндии. П о словам Энкеля, Ленин ответил: «Это очень 
просто. Ваш е правительство напишет нам письмо, на которое 
немедленно будет дан ответ» 64.

29 декабря Энкель и И дман вернулись в Гельсингфорс. Сенат 
в тот ж е день одобрил письмо к Советскому правительству, и 
делегация сената в составе П. Э. Свинхувуда, К. Энкеля и 
К. Г. И дмана выехала в П етроград. В письме сената к «прави
тельству России» (потом по совету В. Бонч-Бруевича делегация  
внесла изменение, адресовав письмо к Совету Народных К омис
саров) говорилось: «К благородным свободам, признанным и 
провозглашенным на весь мир русской революцией, относится 
право каж дого народа на полное самоопределение. В финском  
народе эта благородная декларация нашла глубокий отклик...

61 В. С м и р н о в. Из революционной истории Финляндии 1905, 1917, 
1918 гг. Ленингр. обл. изд-во, 1933, стр. 110; И. И. С ю к и я й н е н. Револю 
ционные события..., стр. 151, 152; «Известия Гельсингфорсского совета деп у
татов армии, флота и рабочих» 3.1 1918 (21 .XII 1917).

62 «Красная летопись», 1921, №  1 (10), стр. 52.
63 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 35: E. R ä i k k ö n e n .  Op. cit., s. 03; S.-K. K i l 

pi .  Lenin ja suom alaiset. H elsinki, 1957, s. 114; М. И. T p у ш. Внешнеполитиче
ская деятельность В. И. Ленина. 1917— 1920. День за днем. М., 1963, стр. 78; 
В. И. Л е н и н. Полное собрание сочиненйй, т. 35, стр. 564.

^ С. E n c k e l  1. P o liittiset m uistelm ani, I, s. 170.
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О свобож дение русского народа принесло свободу такж е финско
му народу... Финляндия ж дет... признания Россией, от имени 
которой часто провозглаш алось, что свобода является честью и 
правом каж дого народа. П рирода сделала финский и русский 
народ близкими соседями. Финский народ глубоко надеется, что 
отношения друж бы  и взаимного уважения м еж ду этими двумя  
народами сохранятся н ав сегда ...»65. Хорош ие слова! Ж аль толь
ко, что бурж уазны е правительства Финляндии им не всегда сле
довали.

Большевики, конечно, понимали, что бурж уазия, стоявш ая в 
Финляндии у  власти, воспользуется предоставлением независи
мости в своих интересах, не имеющих ничего общ его с интереса
ми народа, что она готовится к борьбе против рабочих. Они 
предлагали трудящ имся Финляндии свой сою з в классовой борь
бе с бурж уазией. В речи на Первом Всероссийском съезде воен
ного флота 5 декабря 1917 г. Ленин сказал: «Если финляндская 
бурж уазия покупает у немцев оруж ие, чтобы направить его про
тив своих рабочих, мы предлагаем последним союз с  русскими 
трудящ им ися»66. Но большевики не навязывали этот союз, как 
не навязывали финнам советский строй. Ленин ссылался на Эн
гельса, который подчеркивал, что «победоносный пролетариат 
не может никаком у чужому н а р о д у  навязывать никакого осчаст- 
ливления, не п одры вая  этим своей собственной победы»™. Боль
шевики непоколебимо стояли на позиции свободы отделения  
наций, ибо всякое отступление от этой позиции играло оы на 
руку бурж уазии, порож дало бы национальную рознь и затрудня
ло бы освобож дение трудящ ихся из-под влияния национализма, 
этого ядовитого идеологического оружия бурж уазии.

31 декабря 1917 г. делегация финляндского сената прибыла 
в Смольный. Короткое ож идание — и В. Бонч-Бруевич вручил 
делегации постановление Совета Народных Комиссаров о при
знании независимости Финляндии, подписанное Лениным и не
сколькими народными комиссарами. Д елегация никак не ож и 
дала, что вопрос будет решен так быстро и просто, и была даж е  
смущ ена. Впоследствии И дман писал, что в тот момент члены 
делегации (а они были заклятыми врагами большевиков) испы
тывали искреннюю благодарность к Ленину и его правительству63.

65 «Suom en itsenäisyyden tunnustam inen», s. 21, 22. М. P ю э м я. Октябрь
ская революция в Финляндии.— «М еж дународная жизнь», 1957, № 9, стр. 55.

66 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 115.
67 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 51.
68 24 января 1959 г. в комнате В. И. Ленина в Смольном президентом Фин

ляндской республики У. Кекконеном была открыта мемориальная доска, д о 
ставленная им из Финляндии. На ней по-русски написано: «Владимир Ильич 
Ленин подписал 31 декабря 1917 года в этом помещении постановление Совета 
Народных Комиссаров РСФСР о признании государственной независимости 
Финляндии. Этим благородным актом он заслужил неразделимую благодар
ность финского народа». В своей речи Кекконен сказал: «Великая Октябрь
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Постановление СНК гласило: «В ответ на обращ ение фин
ляндского правительства о признании независимости Финлянд
ской республики Совет Народных Комиссаров в полном  
согласии с принципами права наций на самоопределение  
постановляет:

Войти в Центральный Исполнительный Комитет с предло
жением:

а) признать государственную независимость Финляндской 
республики и

б) организовать по соглашению с финляндским правительст
вом особую  комиссию из представителей обеих сторон для  
разработки тех практических мероприятий, которые вытекают 
из отделения Финляндии от Р осси и »69.

М отивируя постановление СН К РСФ СР на заседании В Ц И К  
4 января 1918 г. (22 декабря 1917 г .), нарком по делам  нацио
нальностей И. Сталин сказал: «Понятно, что Совет Народных  
Комиссаров не мог иначе поступить, ибо если народ в лице своих 
представителей требует признания своей независимости, то 
пролетарское правительство, исходя из предоставления народам  
права на самоопределение, долж но пойти навстречу». Он закон
чил свое выступление пожеланием, чтобы независимость Фин
ляндии облегчила дело освобож дения рабочих и крестьян 
Финляндии и создала прочную базу  для друж бы  н ар одов70.

В тот ж е день В Ц И К  утвердил решение Совнаркома, приз
нав государственную  независимость Финляндии. В этом реш е
нии второй пункт, в отличие от постановления СНК, читался 
так: «Организовать по соглашению с Финляндским правитель
ством и представителями финляндского рабочего класса 
особую  комиссию для разработки тех практических мероприя
тий, которые вытекают из отделения Финляндии от России» 71.

ская революция создала предпосылки для самостоятельности финляндского 
государства. П оэтому мы, финны, относимся с большой благодарностью к В е
ликой Октябрьской революции и к великому человеку, руководившему ею» 
(«П равда», 25.1 1959).

69 «Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 71; И. И. С ю к и я й -  
н е н .  Революционные события 1917— 1918 гг. в Финляндии, стр. 290; И. Р о з -  
д о р о ж н ы й ,  В.  Ф е д о р о в .  Финляндия — наш северный сосед. М., 1966, 
стр. 32; 33. Постановление было подписано Председателем Совета Народных 
Комиссаров В. Ульяновым (Лениным), шестью народными комиссарами 
(Г. Петровским, И. Ш тейнбергом, В. Карелиным, Л. Троцким, И. Сталиным 
и Ш лихтером), управляющим делами Совнаркома В. Бонч-Бруевичем и секре
тарем Совнаркома Н. Горбуновым. Наличие на документе всех этих подписей  
имеет немаловажное значение, свидетельствуя о коллегиальном принятии 
решения и о единодушии в Советском правительстве по вопросу о признании 
независимости Финляндии, фотокопия этого документа целиком опубликована 
в финском коммунистическом ж урнале «Kommunisti», 1956, №  12.

70 И. В. С т а л и н. Сочинения, т. 4, стр. 22— 24.
71 Фотокопию этого документа см. в кн.: И. И. С ю к и я й н е н .  Револю 

ционные события 1917— 1918 гг. в Финляндии, стр. 291.
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О днако любители «разоблачать» большевиков увидели и д р у 
гую разницу м еж ду резолюциями С Н К  и В Ц И К . М. Грэхем  
уверял, будто в резолюции С Н К  речь шла не о независимости, 
а о «государственной автономии». Видимо, глубокомысленно 
замечает Грэхем, лишь под давлением Германии большевики 
согласились внести изменение, которое и вошло в резолюцию  
В Ц И К 72. Всякий м ожет сравнить фотокопии обоих документов  
и убедиться, что разницы, о которой говорит Грэхем, нет и в 
помине.

III Всероссийский съ езд  Советов 28 (1 5 ) января 1918 г. 
утвердил декреты СН К и В Ц И К  о Финляндии и одобрил поли
тику СНК, направленную к проведению в жизнь принципа 
самоопределения н ар одов 73.

Получение Финляндией независимости и образование сам о
стоятельного финляндского государства стало возможны м  
благодаря победе Октябрьской революции, благодаря тому, 
что власть в России взяли большевики. С тех пор, как возник 
большевизм, его борьба за свержение царизма, за право на 
самоопределение для всех наций, входивших в состав России, 
отвечала и коренным интересам финляндского народа, как и 
других народов России. Финляндский народ не мог в одиночку 
успешно бороться против самодержавной власти огромной  
Российской империи. Он мог просить, подавать царю петиции 
(которые не оказывали никакого действия), но заставить  
царизм прекратить свои посягательства на права Финляндии 
он не мог. Передовы е русские люди всегда были и раньше 
противниками угнетательской политики царизма в отношении 
других народов, но тогда не было таких общественных сил, 
которые были бы в состоянии покончить с национальным  
угнетением. Только революционное рабочее движение России, 
руководимое большевиками и являвшееся надежным сою зни
ком финляндского народа в его борьбе за права Финляндии, 
представляло собой ту общ ественную силу, которая была в 
состоянии свергнуть господство эксплуататоров и вместе с тем 
национальный гнет. Борьба, которую в труднейш их условиях  
царизма вели большевики, была и борьбой за свободу Финлян
дии. Большевики всегда подчеркивали право финляндского 
народа, как и других народов России, на самоопределение. 
Н е было за всю историю больш евизма ни одного случая, когда 
большевики уклонялись или отказались бы от признания за 
финляндским народом этого права. Взяв власть, они на прак
тике осущ ествили те принципы, которые всегда защ ищ али. 
П редоставление Финляндии независимости было закономерным  
продолжением прямой, честной и последовательной линии боль

72 М. W. G г a h а m. The D iplom atic R ecognition of the Border States. Ber
keley, Calif., Univ. of Calif. Press, 1935, p. 106.

73 «Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 93, 94.
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шевиков в национальном вопросе. Никакая другая партия в 
России не предоставила бы Финляндии немедленно и безогово
рочно полной самостоятельности. Финны и сами это понимали. 
«Самостоятельность Финляндии,— писал один из старейших 
деятелей финляндского рабочего движения Н. Р . ав Урсин,—  
всецело зависела от победы российского пролетариата... Кроме 
правительства большевиков, никакое другое правительство 
Роасии не предоставило бы нам, да и не могло бы предоставить, 
полной самостоятельности»74. Р. Свенто подчеркивал, что «пол
ную внешнеполитическую независимость от России» Учреди
тельное собрание никогда бы Финляндии не предоставило. 
«В этом я убеж ден ,— писал он.— Это к тому ж е стало ясным из 
бесед  с руководителями разных русских партий, которые боль
ше всего боялись, как бы Финляндия не провозгласила себя  
самостоятельной ещ е до рассмотрения данного вопроса в Учре
дительном собрании... Единственными, кто признавал государ
ственный суверенитет Финляндии без каких-либо условий, 
были революционные большевики во главе с Лениным. Если 
бы Октябрьская революция, совершенная коммунистами, не 
имела успеха, Учредительное собрание России не позволило бы 
Финляндии отделиться от России в качестве полностью незави
симого и свободного государ ства»75.

Н уж но ли пояснять, что вся подпольная деятельность так 
называемых «активистов» (финских бурж уазны х националистов, 
ставивших целью отделение Финляндии от России с помощ ью  
Германии ценой превращения Финляндии в вассала последней), 
которой в бурж уазной литературе придается такое преувели
ченное значение, все их переговоры, переписка и сотрудничест
во с Германией на получение Финляндией независимости из 
рук Советского правительства не оказали ни малейшего 
влияния!

Ф инляндская бурж уазная пресса — та самая, которая потом 
писала, будто белофиннам и немцам пришлось с оруж ием в 
руках завоевывать независимость Финляндии у большевиков,—  
в первые дни после предоставления Советским .правительством- 
независимости Финляндии была настолько изумлена благород
ным актом Советского правительства, что на время д а ж е  утра
тила свое обыкновение по лю бому поводу поливать большеви
ков грязью и отзывалась о них неплохо. «Наш  народ,— писала 
бурж уазная газета «Х увудстадсбладет» 3 января 1918 г.,—г 
конечно, не мож ет без величайшей благодарности принять приз
нание своей независимости со стороны власть имущих ныне в 
России. В этом мы будем  видеть лучшее доказательство верно
сти провозглашенным российской демократией идеалам  по

74 М. Р ю э м я .  Указ. соч.—  «М еж дународная жизнь», 1957, №  9, стр. 51.
75 Р. С в е н т о .  Советский Союз в центре мировой, политики. М., 1961, 

стр. 141.
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национальному вопросу и искренний отказ от учения старинного 
империализма о праве более сильного народа удерж ивать в 
своей власти более слабый против его воли и против его стрем
ления к свободе. Совершенно ясно, что такой великодушный 
способ положит основание в будущ ем наилучшим отношениям  
м еж ду нашим и русским народом». Д ругая бурж уазная газета  
«Ууси пяйвя» такж е писала, что если раньше финляндцы предъ
являли минимальные требования, то теперь они могли выставить 
максимальные политические требования. «Мы могли гово
рить откровенно и получили прямой ответ. Что бы ни говорили 
о'больш евизме, он, во всяком случае, отличается одним редким  
качеством. Большевики делаю т то, что говорят». В заключение 
в статье говорилось, что финляндцы отделяются теперь от Р о с
сии не для того, чтобы свободно ненавидеть ее, а для того, 
чтобы свободно любить е е 76.

На заседании сейма 8 января, посвященном признанию  
независимости Финляндии Советской Россией и некоторыми д р у 
гими странами, председатель сейма Л ундсон заявил: «П редста
вители русской демократии от имени России первыми признали  
полную самостоятельность Финляндии. Таким образом , они осу
ществили на деле то право народов на самоопределение, кото
рое они энергично провозглаш али перед всем миром. Свободной  
Финляндии следует в качестве хорош его соседа проявлять бл а
годарность к русскому н а р о д у » 77. Д а ж е  Свинхувуд, сообщ ив на 
этом заседании сейма о постановлении Совета Народных  
Комиссаров, подчеркнул, что '«теперь русский народ в отношении 
Финляндии благородно выполнил свои обещ ания об осущ еств
лении права малых народов на сам оопределение»78. В интервью  
Свинхувуд заявил, что «быстрое решение» Советским прави
тельством вопроса о независимости Финляндии явилось для 
него «сю рпризом »79.

И в письме финляндского сената Советскому правительству 
по поводу независимости, и в выступлениях Свинхувуда, других  
бурж уазны х политических деятелей и бурж уазной прессы  в те  
дни содерж ались очень хорош ие высказывания о желании  
финляндского народа поддерживать добрососедские отнош е
ния с Россией. Трудящ иеся Финляндии действительно испыты
вали дружественные чувства к Советской России, но для реак
ционных бурж уазны х деятелей Финляндии эти прекрасные зав е
рения остались пустыми словами, которые они не собирались  
проводить в жизнь. Буквально в то самое время, когда произ
носились эти хорош ие слова, представители финляндской бур
ж уазии в Берлине вели переговоры о присоединении к Финлян

76 Цит. по «Известиям Гельсингфорсского совета...», 17 (4 ). I 1918 г.
77 К. H ä m ä 1 ä i n e n. Op. cit., s. 68, 69.
78 «Kommunisti», 1954, №  12, s. 755, 756.
79 «H ufvudstadsbladet», 12.1 1918.
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дии территорий Советской России и о помощи со стороны Гер
мании в этом деле. Б урж уазная пресса вскоре повела ож есто
ченную кампанию против ещ е не выведенных из Финляндии 
русских войск, шюцкоры .готовились к нападению на них и на 
финляндскую Красную гвардию. И в это ж е время финляндская  
бурж уазия давала приют и оказывала содействие своим «брать
ям по классу» —  русским реакционерам и белогвардейцам, кото
рые беж али из Советской России и строили планы, как вернуть 
и Россию, и Финляндию к старому.

П оддерж ка финляндской бурж уазией этих плано-в, направлен
ных против Советской России, была, в сущности, и поддержкой  
планов, направленных против независимости Финляндии. Если 
победа Октябрьской революции и установление в России Совет
ской власти являлось условием получения Финляндией сам остоя
тельности, то сохранение Советской власти в России было усло
вием дальнейш его существования Финляндии в качестве сам о
стоятельного государства, ибо влиятельнейшие круги свергнутых 
эксплуататорских классов России не признали независимость  
Финляндии и предполагали после свержения Советской власти  
ликвидировать и это последствие Октябрьской революции — сно
ва аннексировать Финляндию. Сами белофинские авторы не от
рицали, что «даж е те русские белогвардейцы, которые в большом  
количестве жили в качестве беженцев в Финляндии, считали са
мостоятельную Финляндию лишь чем-то временным; тем более 
это относится к сторонникам царского реж и м а...»80. Среди рус
ских белогвардейцев было вообщ е распространено мнение, что 
после свержения большевиков на очередь встанет захват Фин
ляндии, ибо-де финляндские гавани соверш енно необходимы для  
России. «Сейчас возьмем П етроград, а потом Гельсинг
форс»,— заявил, например, в 1919 т. белогвардейский полковник 
В етрен к о81. В Финляндии многие это понимали. С оциал-дем о
крат Валпас в одном из своих выступлений в сейме сказал: «Р ус
ские социалистические рабочие кровью и жертвами освятили 
нашу самостоятельность. Быть может, она еще не полностью  
обеспечена, так как известно, что войска Каледина и другие гро
зят подавить революционное движение. Если бы это теперь про
изош ло, то мы в один далеко не прекрасный день могли бы по
терять свою самостоятельность, так как в больших битвах наши 
силы ничего не зн ач ат»82.

Таким образом , революционные русские рабочие и солдаты, 
завоевавш ие тот строй, который дал Финляндии независимость, 
косвенно продолж али защ ищ ать ее и после того, как она уж е  
отделилась от России; ценой огромного напряжения сил и неис

80 «Finlands frihetskrig...». Del. IV, s. 32.
81 K. K u r k o. Sotatoim et P ietarin vallo ittam iseksi 1918— 1919. P orvoo —  

H elsinki, 1942, s. 176.
82 K. H ä m ä l ä i n e n .  Op. cit., s. 59.

39



числимых жертв и бедствий разгромив армии русских белогвар
дейцев и поддерживавш их их иностранных интервентов, стремив
шихся восстановить в России капиталистический строй, трудя
щиеся Советской России победили те силы, которые представля
ли опасность и для независимости Финляндии.

П ризнание независимости Финляндии Советским правитель
ством имело больш ое м еж дународное значение. П реж де всего, 
оно имело реш ающ ее значение для признания ее другими страна
ми. Д о  этого правительству Свинхувуда, несмотря на все усилия, 
не удалось добиться признания независимости Финляндии ни од 
ним государством; все они рассматривали признание ее прави
тельством России как conditio sin e  qua non.

Однако многие бурж уазны е авторы пытались умалить значе
ние признания независимости Финляндии Советским правитель
ством и затуш евать тот факт, что это признание явилось первым 
и что оно сделало возможным признание независимости Финлян
дии и другими государствами. Вот несколько образчиков наро
чито безразличного освещения этого факта.

Б. Фаст: «Суверенитет Финляндии был признан уж е не только 
Ш вецией, Германией и Францией, но и Р о сси ей » 83.

Л. Хармая:  «П ровозглаш ение независимости привело почти 
немедленно к признанию нового государства многими правитель
ствами; и даж е Россия, которая заявила о своей готовности под
держ ать принцип самоопределения наций, естественно, вынуж
дена была уступить»84.

X. Игнатиус и К. Сойккели:  «Многие государства признали  
независимость Финляндии. Среди них была и Советская Р ос
сия» 85.

Так умышленно создавалось впечатление, словно признание 
со стороны Советской России не являлось первым и не сыграло 
решающей роли.

Признание большевиками независимости Финляндии имело 
м еж дународное значение и в другом отношении. На фоне аннек
сионистской политики империалистов, которые вели войну ради  
захватов чужих земель и которые решали судьбы народов без  
учета их воли, провозглаш енная и осущ ествленная больш евика
ми на практике политика уваж ения воли народов и предостав
ления им права на полное самоопределение являлась разитель
ным контрастом. П редоставление Финляндии независимости по
казало социалистам всего мира, какова долж на быть позиция  
истинных марксистов в национальном вопросе, и разоблачила  
социал-империалистов, которые под разными предлогами укло
нялись от безусловного признания и поддержки права народов

83 В. F a s t. Storm aktem a och Norden. M alm ô — Lund, 1942, s. 50, 51.
81 L. H a г m a j a, Op. cit., p. 2.
85 H. I g  n a t i u s, K. S о i k k e 1 i. La guerre d’indépendance en F inlande  

en 1918. H elsingfors, 1925, p. 25.
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на самоопределение и фактически поддерж ивали аннексионист
скую политику своих правительств.

Важ ную  роль сыграло предоставление независимости Фин
ляндии в укреплении доверия к русскому народу национальных 
меньшинств, входивших в состав России, так как продемонстри
ровало, что политика правительства Советской России не имеет 
ничего общ его с проводившейся прежними правительствами Р о с
сии политикой угнетения национальных меньшинств и насиль
ственного удерж ания их в пределах России. Это способствовало  
вызреванию условий для добровольного объединения народов  
России, получивших право на полное самоопределение, в много
национальный Советский Союз.

П ризнание Советским правительством независимости Фин
ляндии «представляло собой важнейший исторический результат  
Октябрьской революции по отношению к Финляндии и создало  
предпосылки для всестороннего развития добрососедских отно
шений м еж ду народами Финляндии и Советского С ою за»,— пи
шет генеральный секретарь компартии Финляндии Вилле П есси 86. 
Оно убедило финляндских трудящ ихся, что русские рабочие и 
крестьяне, прогнавшие капиталистов,— не угнетатели, а друзья, 
что у них нет великодержавных стремлений в отношении Финлян
дии. Это выбило почву из-под шовинистической пропаганды, ко
торую вела финляндская бурж уазия в своих классовых целях и 
использовала потом в гражданской войне, так что бурж уазии  
не удалось, как ей того хотелось бы, настроить весь финляндский 
народ враж дебно по отношению к Советской России; ей удалось  
впоследствии одурачить на некоторое время и использовать для  
контрреволюционных целей лишь дезинформированное ею и по
литически отсталое крестьянство северной Финляндии. П редоста
вив Финляндии полную свободу, Советское правительство унич
тож ило реальную почву для национальных трений и националь
ной розни м еж ду финляндским и русским народами. Финлянд
ской бурж уазии стало труднее национализмом отвлекать 
трудящ ихся от борьбы против действительных виновников их 
плохого положения. Классовы е противоречия выступили ещ е 
резче. Трудящ иеся увидели, что и после отделения Финляндии 
от России их положение не улучшается, что в их бедах виноват 
не русский большевизм, а собственная бурж уазия, что «враг в 
собственной стране». П редоставление Советским правительством  
независимости Финляндии облегчило в Финляндии, как говорил 
Ленин, процесс дифференциации пролетариата от бу р ж у а зи и 87, 
а это в значительной степени определило дальнейш ее развитие 
и обострение классовой борьбы в Финляндии.

86 В. П е с с и .  Значение Октябрьской революции для самостоятельности 
Финляндии и развития освободительной борьбы рабочего класса. М., 1957, 
стр. 7.

87 См. В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 157, 158.
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ПРОВОКАЦИОННЫЙ КУРС БУРЖУАЗИИ 
НА ПОДАВЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ

Мы, теперешние финские коммунисты, стояли на 
позиции парламентской социал-демократии до тех 
пор, пока вы, господа белогвардейцы ,... не вы ну
дили рабочий класс Финляндии подняться на ре
волю ционную  борьбу ради самообороны.

О. В. К у у с и н е н .  Руководителям финлянд
ской буржуазии. 1920 г.

Поскольку ноябрьская забастовка была преждевременно прекра
щена, большая часть выдвинутых в начале ее насущнейших тре
бований трудящ ихся осталась не удовлетворенной, и дальнейш ие 
классовые бои были неизбежны. Объявляя о прекращении за б а 
стовки, руководители ее уверяли рабочих, будто напуганная бур
ж уазия пойдет теперь на дальнейш ие уступки. Однако бур ж уа
зия не только не собиралась этого делать, но д аж е взяла назад  
одну из уступок, к которой ее вынудила всеобщ ая стачка; речь 
идет о признании за сеймом верховной власти в стране. 4 дек аб
ря 1917 г. Свинхувуд сделал заявление не только о независимости  
Финляндии, но и о новой форме правления, предусматривавш ей  
сильную правительственную власть. В противовес этому социал- 
демократы предложили утвердить временно принятое в дни но
ябрьской стачки положение о том, что верховная власть долж на  
принадлежать сейму. 5 декабря О. В. Куусинен выступил в сейме 
с большой речью по этому вопросу. Он показал, что налицо два 
предложения о совершенно различных правительственных систе
мах. П редлож ение социал-демократов предусматривает дем окра
тическую систему, при которой правит сейм. Б урж уазия ж е хочет 
сосредоточения сильной власти в руках правительства, которое 
не находилось бы под контролем сейма. Закон от 18 июля, сказал  
Куусинен, следовало бы изменить лишь в том смысле, чтобы он 
распространялся и на внешнеполитические и военные вопросы. 
Республика ж е, построенная в соответствии с проектом новой 
формы правления, являлась бы более монархией, чем многие 
сущ ествующ ие монархии, и напоминала бы Россию  Николая II 88.

Однако предложение социал-демократов утвердить закон от 
18 июля было отклонено 103 голосами против 91. Здесь нашло 
выражение прямо противоположное отношение бурж уазии и тру
дящ ихся к существовавшей в Финляндии бурж уазной дем окра
тии. Б урж уазия хотела ее ограничить, создать независимую от 
сейма власть (а наиболее реакционные круги финляндской бур
ж уазии  были прямыми сторонниками монархии и только не осм е
ливались пока выступать открыто). В противоположность бур 
ж уазии трудящ иеся хотели расширить демократию и превратить 
ее в подлинную власть народа. Идеалы  бурж уазии леж али в 
прошлом, идеалы трудящ ихся, имевших теперь перед глазами

88 «Известия Гельсингфорсского совета...», 8.ХП (25.Х1) 1917.
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пример Советской России,— в будущ ем , в социалистической д е
мократии.

Усилению в Финляндии революционных настроений невольно 
содействовали сами эксплуататорские классы: политика прави
тельства Свинхувуда вызывала недовольство трудящ ихся и тол
кала их к революции, как к единственному выходу из бедствен
ного положения.

В экономической области правительство не принимало мер 
для устранения тех двух зол, которые превращали в муку жизнь 
значительной части населения Финляндии. Одним из них был 
продовольственный кризис, от которого страдали в основном п ро
летариат и городская беднота. Другим было сохранение пере
ж итков феодализма в аграрных отношениях, от чего страдала  
деревенская беднота — мелкие арендаторы и батраки. Д оведя  
до  крайней степени страдания этих классов населения, б у р ж у а з
ный строй сам восстановил их против себя и содействовал тому, 
что они стали союзниками в революции.

Все обострявшийся в Финляндии продовольственный кризис 
делал политику сената в области продовольствия вопросом жизни  
каждой рабочей семьи. Продовольственные трудности были бы 
для трудящ ихся смягчены и переносились бы легче, если бы они 
равно касались всех классов населения. Но налицо были кон
трасты: одни голодали, другие жили в свое удовольствие. Чтобы  
избеж ать голода, нужно было взять на учет все имеющ ееся в 
стране продовольствие и распределять его в централизованном  
порядке. В Финляндии сущ ествовала карточная система на про
дукты; но без взятия в распоряж ение государства крупных за 
просов продовольствия, которые находились в руках богачей и ка
питалистических фирм, не могла быть полностью обеспечена и 
выдача продовольствия по карточкам. Однако правительство не 
проводило эти требуемые народными массами меры, поскольку 
они ударили бы по интересам обеспеченных продовольствием  
имущ их классов.

В ноябре 1917 г. под нажимом масс было создано продоволь
ственное управление, но из-за саботаж а имущих классов оно 
не могло по-настоящ ему д а ж е  произвести инвентаризацию про
довольствия; Сначала предполагалось, что везде инвентаризация 
запасов продовольствия будет производиться совместно предста
вителями бурж уазии и рабочих. Но бурж уазия инспирировала 
кампанию протеста против этого, и сенат охотно уступил ей: он 
разреш ил заменять инвентаризацию свидетельствами двух «на
деж ны х» лиц, из которых одно долж но было состоять на госу
дарственной или общинной служ бе. Б урж уазия могла теперь при 
содействии своих доверенных лиц скрывать свои запасы. Рабочие  
были возмущены этим. Так, собрание правлений рабочих органи
заций в Сёрняйнене (пригород Гельсингфорса) выразило резкий 
протест против того, что сенат предоставил имущим классам
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лазейку, позволявшую им избеж ать инвентаризации, и потребо
вало, чтобы все запасы продовольствия были проверены лицами, 
производящими инвентаризацию 89. А  бурж уазная пресса в то ж е  
время демагогически поднимала шум по поводу того, что рабочие 
отказы ваю тся-де показывать свои запасы продовольствия 90. Р а 
бочие организации, видя, что инвентаризация превращена в ко
медию, запрещ али своим представителям принимать в ней уча
стие.

Поскольку против спекуляции не принималось мер, цены на 
продовольствие росли и становились все более недоступными для  
трудящ ихся. Д а ж е  бурж уазная газета «Х увудстадсбладет» при
знавала, что дороговизна объясняется исключительно «плохой  
организованностью» и «несоблю дением законов» и что цены в 
Финляндии могли бы быть не выше, чем в Герм ании91. А в то ж е  
время бурж уазия уж е вы ражала озабоченность тем, что после 
заключения мира цены на продовольствие упадут слишком низко, 
к невыгоде для крупных землевладельцев, и призывала сенат  
установить нижний предел для ц е н 92. Об установлении верхнего  
предела для цен бурж уазия не хлопотала, ведь это ударило бы 
по спекулянтам.

Н еж елание правительства разрешить продовольственный во
прос наглядно проявилось в том, что Свинхувуд не включил в 
состав сената председателя продовольственного управления Л а- 
вониуса, откровенно пояснив, что правительство, в которое войдет  
ответственный за продовольствие, немедленно п а д е т 93. В то ж е  
время деятельность продовольственного управления не находила  
никакой поддерж ки у сената. П редлагаемы е управлением меро
приятия, хотя и далеко не радикальные, откладывались или не 
осущ ествлялись вообщ е. Сенат ограничил возможность исполь
зования отпущенной сеймом суммы в 100 млн. марок для закупки  
на юге России продовольствия и концентрированных кормов для  
ск о та 94. В конце декабря из России в Финляндию ещ е было д о 
ставлено 46 вагонов хлеба 95, но уж е в начале января финским  
закупочным комиссиям, находившимся в России, было послано  
около двух десятков телеграмм, предписывающих аннулировать  
все закупки и не допустить отправки хлеба из России в Финлян
дию. Прекратили ввоз уж е закупленного хлеба (около 60 тыс. 
т о н н 96); видимо, готовившаяся к развязыванию гражданской

89 «Известия Гельсингфорсского совета...», 4.1 1918 (22.XII 1917).
90 «H ufvudstadsbladet», 5.1 1918.
91 Цит. по: «Suom en työväen vallankum ous», Leningrad, 1928, s. 142, 143; 

«Sosia listinen  Aikakauslehti», 1919, №  3, s. 28.
92 «H ufvudstadsbladet», 1.1 1918. '
93 E. R ä i k k ö n e n. Op. cit., S. 50.
94 «Työmies», 26.1 1918.
95 «Известия Гельсингфорсского совета...», 30 (17) .XII 1917.
96 «Suom en K ansanvaltuuskunnan Tiedonantoja» (далее: «T iedonantoja»), 

4 .III 1918.
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войны бурж уази я опасалась, что хлеб попадет в руки красных, 
которых финские рябушинские хотели задуш ить костлявой рукой 
голода.

Н еизбежны м следствием этой политики был неслыханный 
разгул спекуляции, нуж да и голод. По карточкам хлеб иногда 
не выдавался по две-три недели. В декабре 1918 г. продоволь
ственная комиссия официально сообщ ила, что 800 тыс. фин
ляндских граж дан (чуть не четверть населения!) страдаю т от не
достатка х л е б а 97 —  и это несмотря на то, что в хлеб уж е раньше 
начали примешивать льняное семя, картофельную ш елуху, д р е
весную  кору, лишайник и т. д.

Бывали случаи, когда люди от недоедания лишались чувств. 
9  января «Тюэмиес» сообщ ила, что в одной женской школе во 
время утренней молитвы шесть учениц упали в обморок от голо
да. 17 января 1918 г. продовольственное управление признало, 
что не только в городах, но и в сельских местностях имеются 
случаи голодной см ер ти 98. В адрес продовольственного управле
ния поступали с мест отчаянные письма и телеграммы с просьбой  
обеспечить продовольствием. Вот выдержки из некоторых.

«Хлеба только на одну неделю, после чего будут съедены все 
семена ржи. Просим вас как можно скорее прислать нам продо
вольственного хлеба» (из Ветели).

«У нас на этой неделе кончаются запасы, поэтому просим при
нять срочные меры» (из J lannu).

«Ж ители уж е неделю  не получают хлеба по карточкам, умрут 
с голоду» если быстро не получим муки» (из Хаукипутас).

«Просим как можно скорее прислать нам какого-нибудь про
довольственного хлеба, чтобы мы могли что-нибудь распределить  
-среди ж ителей» (из Р а й во л а ) .

«Покорнейш е просим, нет ли возможности через вас получить 
доть  немного продовольственного хлеба» (из П ю хяярви)  " .

П олож ение продовольственного управления, на которое снизу  
дави л и  голодающ ие массы, а сверху сытые сенаторы запрещ али  
ввозить хлеб из России и вообщ е делать что-либо реальное для  
борьбы с голодом, стало невыносимым, и 24 января было сообщ е
н о , что председатель продовольственного управления Л авониус  
м  члены Гёёс, Валмари и Сууронен подали в отставку.

Угроза голодной смерти вынудила рабочих прибегнуть к ре
ш ительным мерам. 19 января Красная гвардия в Выборге попро
б о в а л а  произвести обыски в дом ах бурж уазии на предмет обн а
ружения излишков продовольствия, а такж е оружия. Результаты  
превзош ли все ожидания. Оказалось, что, в то время как трудя
щиеся голодали и даж е умирали от голода, бурж уазия имела

97 «Sosia listinen  Aikakauslehti», 1919, № 3, s. 27.
98 Ibidem; «Kom m unisti», 1955, №  1, s. 41, 42; «Suom en työväen vallanku

m o u s» , s. 142.
99 «Työm ies», 15.1 1918.
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огромные запасы муки, сахара, риса, мяса, а такж е целые погре
ба спиртных напитков, хотя употребление спиртных напитков 
было в Финляндии запрещ ено. Некоторые бурж уа даж е не знали, 
что сущ ествуют какие-то продовольственные карточки! С оздан
ные из рабочих комиссии поступили по-революционному: они 
конфисковали обнаруженны е излишки продовольствия и распре
делили их среди голодающ их рабочих. Разум еется, возмущ ение 
бурж уазии было неописуемо, ее пресса изображ ала это как гра
беж  средь бела дня.

Не было сомнения, что и в остальной Финляндии имущие 
классы, наживш иеся на войне, располагают крупными запасами  
продовольствия. Лишь кое-где их удалось обнаружить. На стан
ции Лаппи был найден запас масла более 100 кг, в И денсальми —  
склад зерна и т. д. 10°. Рабочим стало ясно, что сытая верхуш ка  
могла бы улучшить бедственное положение своих соотечествен
ников, но она этого не сделает, ей нет дела до рабочих масс. 
Сохранение сущ ествующ его общ ественного строя стало гаран
тией продолжения голода. Только революционные меры могли 
спасти рабочих и их семьи от мук недоедания и от голодной см ер
ти. Революция превращ алась в буквальном смысле в борьбу, как 
выразился Валпас, «за средства к жизни, за возможность  
жить» 101.

П озж е д а ж е некоторые финские бурж уа признавали, что при
чиной революции было недовольство масс, вызванное самой бур
ж уазией. Так, капиталист Я. Линдер писал: «Роскош ной жизнью,, 
которая была следствием высоких прибылей военного времени и 
которую вела большая часть высших классов, и в первую очередь  
я сам, нашим абсолютным презрением к неудобным законам  
(смотри введение закона о спиртных напитках в теории и на 
практике) мы, само собой разумеется, возбуж дали чувство з а 
висти, которому было нетрудно превратиться в ненависть» 102.

Столь ж е вызывающей была политика бурж уазии и в отно
шении мелких арендаторов, положение которых стало отчаян
ным. 27 ноября социал-демократическая фракция сейма внесла 
законопроект об объявлении торпарей и бобылей независимыми  
от хозяев с сохранением за этими арендаторами всех выгод и 
прав на обрабатываемые ими участки земли до  окончательного 
урегулирования аграрного вопроса. Ряд социал-демократических  
ораторов настаивал на неотложности этой (нуж но сказать, поло
винчатой) реформы ввиду того, что уж е во время обсуж дения  
данного законопроекта в некоторых общ инах происходили стач
ки торпарей и что отказ от реформы может побудить торпарей

100 B. J u 11 u m. Revolutionen i Finland. Hvordan kapitalistk lasse frempro- 
voserte borgerkrigen. Kristiania, 1918, s. 13.

101 O. W. L o u h i v u  o r i. Punakaartin kapinan syyt. H elsinki, 1920, s. 46 —
48.

102 T. N e r m  a n. Svarta brigaden. Stockholm, 1918, s. 16— 18.
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встать на революционный путь. Куусинен подчеркнул в своей 
речи разницу в отношении к этому вопросу бурж уазны х и социал- 
демократических депутатов: первые хотели возложить на торпа- 
рей невероятно высокий выкуп, тогда как вторые подчеркивали 
исконные права торпарей на обрабатываемые ими участки зем 
ли. Законопроект был отклонен 98 голосами бурж уазны х депута
тов сейма против 95 103.

В связи с этим ino всей стране состоялись собрания торпарей, 
на которых торпари прямо заявляли, что если сейм их не освобо
дит, то они освободят себя сами. Торпари принимали постановле
ния о прекращении внесения арендной платы хозяевам. Так, на 
собрании торпарей в Санкаярви 16 ноября 1917 г. было принято 
решение, что если сейм не примет закон об освобож дении торпа
рей, то они перестанут платить за аренду. Собрание торпарей в 
Л апусала 3 декабря потребовало от социал-демократической  
фракции сейма, чтобы она как можно быстрее приняла меры для  
освобож дения мелких арендаторов от тяжкого ига, под которым 
они стонут у ж е несколько столетий; арендаторы должны стать 
владельцами участков, которые они обрабатывают. Если ж е  
сейм, говорилось в постановлении, не примет немедленно закона  
об освобож дении мелких арендаторов, то им придется самим д о 
биться этого революционным путем; они немедленно объявят  
всеобщ ую  стачку и прекратят всякие платежи. Собрание торпа
рей и бобылей в Кодисъйоки 6 января 1918 г. выставило тр ебо
вание о превращении торпарей и бобылей в свободных хозяев  
и о переходе всей земли в собственность государства; зем ледель
цы должны арендовать землю у государства, и переход земли по 
наследству долж ен  допускаться только в том случае, если зем л е
делец  старательно обрабаты вает землю.

Д а ж е  бурж уазны е авторы признавали, что огромное недо
вольство мелких арендаторов своим положением было одной из 
причин последовавш ей революции. Палач финляндской револю
ции германский генерал фон дер Гольц писал, что для революции 
в Финляндии «почва была готова, и не только в промышленных 
центрах, но, к сожалению , такж е и в сельской местности, где м ел
кие крестьяне были большей частью не собственниками, а лишь 
арендаторами земли. Арендная система, как некогда в древнем  
Риме, создала в сельской местности очень больш ое недовольство 
и была причиной того, что д а ж е  среди прилежного, преданного, 
честного сельского населения Финляндии многие маленькие люди 
■поддались ош ибочному учению русского коммунизма и из с о 
циал-демократов стали большевиками» 104. Д ругой бурж уазны й  
автор пишет, что социал-демократы  в Финляндии «находили  
много приверженцев не только среди городских рабочих, но и

103 «Известия Гельсингфорсского совета...», 11.Х11 (28.XI) 1917.
104 R. von der G o l t z .  A ls politischer General im O sten (F innland und B al

tikum) 1918— 1919. Leipzig, 1936, S. 20.
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среди торпарей —  «безземельны х лю дей», которые в обмен за  
право обрабатывать свои маленькие клочки земли отдавали свой 
труд и продукцию землевладельцу. Сущ ествование этого класса  
уж е давно признавалось источником опасности для государ
ств а ...» 105. Таким образом , мелкие арендаторы такж е были п о
ставлены перед необходимостью  революционных действий для 
спасения себя  от гибели. П еред такой ж е дилеммой оказались и 
лишенные средств к существованию безработны е, которых с чле
нами семей насчитывалось несколько десятков тысяч.

Уже одних этих экономических причин было достаточно, что
бы побудить пролетариат и деревенскую  бедноту к революцион
ным действиям. А пока социал-демократическая партия не дав а
ла для этого общ его сигнала, на почве экономических трудностей  
там и сям возникали то стихийные выступления безработны х, то 
самочинные действия местных отрядов Красной гвардии. Стра
на буквально бурлила. Распространенным еще с весны 1917 г. 
приемом стал арест муниципальных или общинных властей крас
ногвардейцами или безработными и содерж ание их под стражей  
до тех пор, пока они не согласятся выполнить предъявленные 
требования. Стихийные выступления, не санкционированные со
циал-демократической партией и нередко сопровождавш иеся  
эксцессами, имели место в А бо (Т урку), Бьёрнеборге (П ори), 
Котка, Нейш лоте (С авонлинна), Ф редриксгамне (Х ам ина), Бор- 
го (П орво) и его окрестностях и т. д . 106.

Но, помимо экономических, сущ ествовали и политические 
причины, до крайности обостривш ие классовые противоречия и 
сделавш ие вооруженную  борьбу неминуемой.

Правительство Свинхувуда провозгласило своей целью уста
новление «порядка». Оно поставило вопрос о создании армии. Со
циал-демократы выступили против, указывая, что интересы н еза
висимости Финляндии не требую т создания армии и что в дейст
вительности армия нужна бурж уазии для подавления рабочего 
класса. Во время прений в сейме по этому вопросу 7 декабря  
Э. Валпас заявил: «В здор, будто здесь нужны солдаты против 
русских; ни с какой стороны на 'рубежах нашей страны я не на
хож у войск, против которых нам нужно было бы вооружаться. 
Стало быть, простой вывод состоит в том, что армию снаряж аю т  
исключительно против внутреннего врага» 107.

Такой вывод подтверж дался и откровенными высказывания
ми некоторых бурж уазны х газет. Так, в конце 1917 г. «Хувуд- 
стадсбладет» опубликовала обращ ение, призывающ ее освобо
диться от «насильственной власти социалистов» при помощи на

105 J. В и с h а п. The B altic and Caucasian States. B oston —  N ew York, 
1923, p. 30.

106 См. «Известия Гельсингфорсского совета...», 1 5 (2 ).XII, 1 6 (3 ).XII, 19(61. 
XII, 2 0 (7 ) .XII, 3 0 (1 7 ).XII 1917; 12.1:1918 (30.XII 1917).

107 К. H М m à 1 à i n е n. Op. cit., s. 35— 37. 1 \
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сильственных, а если нужно, то и кровавых методов. «Д авайте  
действовать, давайте действовать энергично и давайте действо
вать быстро!» 108 —  говорилось в обращ ении.

Рабочие не могли не замечать этих зловещ их признаков и 
должны  были принимать свои меры. Р а з им угрож али кровавой  
расправой, надо было вооружаться! В декабре 1917 г. из А бо, 
Таммерфорса, Л ахти и Выборга представители организованных 
рабочих приехали в П етроград и обратились к тамошней финской 
Красной гвардии (ее создали проживавш ие в П етрограде р або
чие финской национальности) с просьбой помочь оруж ием. «М ас
сы готовы, да  не хватает оруж ия» 10Э, —  рассказали они о ситуа
ции в Финляндии. Финские красногвардейцы П етрограда помог
ли им получить оруж ие. 18 декабря в Куопио был направлен ва
гон, в котором находилось 500 винтовок и 50 тыс. патронов; его 
сопровождали Юкка Рахья и 7 красногвардейцев. Но как толь
ко вагон был прицеплен к поезду, об этом немедленно узнали бе
лофинские агенты по всей линии ж елезной дороги. В Куопио во
оруженные шюцкоровцы уж е ж дали вагон и попытались его з а 
хватить; только наличие пулеметов у охранявш их вагон красно
гвардейцев заставило шюцкоровцев отступить110. В середине д е 
кабря красногвардейцам Васы было доставлено 3 ящика винто
вок, красногвардейцам Й оенсуу —  5 ящиков винтовок111. В кон
це декабря Красная гвардия А бо получила из П етрограда один 
вагон оружия, Красная гвардия Вильманстранда (Л аппеенран- 
ты) — вагон оруж ия, и, кроме того, в ее адрес прибыло на ст. Р а 
хья 19 ящиков оружия из Тулы 112. В конце ж е декабря рабочим  
Л ахти было послано из П етрограда 500 винтовок с запасом  пат
ронов. П озднее партии оружия были направлены красногвардей
цам Уусикирко и Райвола (ныне Рощ ино).

В П етрограде действовала и подпольная финская бур ж у а з
ная организация для приобретения оружия и отправки его шюц- 
корам; сенат Свинхувуда специально ассигновал этой организа
ции средства. Финская Красная гвардия П етрограда по мере сил 
препятствовала ее деятельности. «Во многих случаях,— расска
зывает один член этой петроградской Красной гвардии,—  этим 
контрабандистам приходилось иметь дело с красногвардейцами, 
и они получали по заслугам » из.

Финская бурж уазия тем временем пыталась провести зако
нопроект о создании армии. 9 января 1918 г. он обсуж дался в 
сейме. Но почти половина голосов (91 против 94) была подана

108 Цит, по: «Työ», 8.1 1918.
109 A. U  : п. P ietarin suom alainen punakaarti.—  «Punakaarti rintam alla. Lu

okkasodan m uistoja». Toim. J. Lehtosaari, Leningrad, 1929, s. 263— 267.
110 Ibidem.
111 «Известия Гельсингфорсского совета...», 16 (3 ).X II 1917.
112 «Известия Гельсингфорсского совета...», 2.1 1918 (20.XII 1917).
113 «Punakaarti rintam alla», s. 263— 267. .
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против передачи его в комиссию, т. е. фактически против самого  
законопроекта. Его сторонники поняли, что необходимых двух  
третей голосов им не собрать, и от законопроекта отказались. 
Б урж уазия решила достичь своей дели другим путем: было вне
сено предлож ение о предоставлении сенату полномочий для со
здания сильной полиции, подчиненной только сенату и якобы необ
ходимой для борьбы с растущ ей в стране «анархией». Сенатор 
Кастрен заявил, что сейм долж ен  уполномочить правительство 
принимать все те меры, какие оно сочтет необходимыми для со
здания в стране твердой власти и поддерж ания порядка. Факти
чески речь шла о предоставлении сенату чрезвычайных полномо
чий. Полицейские силы, заявил Кастрен, нужны правительству 
для того, чтобы не позволить Красной гвардии и русским войскам  
устраивать инциденты, которые наносят ущ ерб внутреннему по
рядку и независимости страны. Сенатор Араярви заявил, что во
оруженные силы могут быть только у правительства. С ледова
тельно, Красную  гвардию предполагалось ликвидировать; р або
чий класс долж ен был остаться безоружным.

Поскольку для принятия решения о предоставлении сенату 
просимых полномочий достаточно было простого большинства 
голосов, у социал-демократов не было возмож ности не допустить 
этого. П оэтому они прибегли к обструкции, произнося длинные 
речи против этого предложения, а во время выступления Свин- 
хувуда подняли такой шум, что тот не смог говорить и предсе
датель сейма вынужден был объявить перерыв. С оциал-дем окра
ты предупредили, что предоставление сенату просимых полномо
чий будет равносильно объявлению войны рабочему классу. Но 
предупреж дение не подействовало. П осле неслыханно бурных 
прений, продолжавш ихся и ночью с 11 на 12 января, сейм вече
ром 12 января 97 голосами против 85 предоставил сенату чрез
вычайные полномочия. Реш ение это социал-демократы встретили 
протестами и возгласами: «Д олой правительство!», «Его следова
ло бы немедленно арестовать!».

Сенат сразу ж е создал два полицейских подразделения и стал 
спешно приобретать оруж ие. И января Свинхувуд направил фин
ляндскому представителю в Стокгольме Грипенбергу ш ифрован
ную телеграмму следующ его содержания: «П рош у вас уполно
мочить Теслева (он находился в Германии.—  В. X.)  по постанов
лению правительства произвести закупки оруж ия и припасов. 
П редлож ите ему заключить соглаш ение об отозвании обратно  
находящ ихся на германской служ бе граж дан свободной и ней
тральной Финляндии (т. е. егерей. — В. X.)  и незамедлительно  
отправить этих людей на судне прямо в Финляндию, .причем им 
надо взять с собой ранее закупленное оруж ие и припасы» 114.

114 « К о т т и ш э^ » , 1933, №  1, в. 42.
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В другой телеграмме Грипенбергу говорилось: «Ускорьте от
правку закупленного в Ш веции оружия в Васу» 115. 19 января 
уполномоченные финляндского сената Ельт, Эрих и Сарио, нахо
дившиеся в Германии, обратились к Л ю дендорф у с просьбой о 
скорейшей отправке в Финляндию финского егерского батальона, 
оруж ия и военных материалов П6.

Интересно, что несколько раньше финская бурж уазия проси
ла оружия и у противника Германии —  у  Франции, имевшей скла
ды вооружения в Архангельске. На просьбу, направленную в 
декабре 1918 г., был дан отрицательный ответ: Франция не хоте
ла вмешиваться в отношения м еж ду Россией и Финляндией 117. 
Но в январе 1918 г., после признания независимости Финляндии, 
^уранцузский военный атташе сам предложил финляндскому пра
вительству оруж ие из французских складов в Архангельске ,18. 
О днако правительство Свинхувуда не воспользовалось этим пред
лож ением. Оно смекнуло, что связи с Францией могут помешать  
ему получить куда более эффективную помощ ь от Германии. 
Франция не могла прислать войска в Финляндию, а Германия 
могла.

Реш ение бурж уазной части сейма о предоставлении сенату  
чрезвычайных полномочий рабочие газеты расценивали как под
готовку гражданской войны, опубликовав по этому вопросу  
статьи под заголовками: «П еред гражданской войной» («В апаа  
сан а»), «Б урж уазия объявила гражданскую  войну» («Кансан  
тахто»), «Б урж уазия ведет опасную игру» («Сосиалидемокраат- 
ти») и т. п. П озж е ш ведская газета «Д агенс нюхетер» прирав
нивала решение сейма к государственному п еревороту119. 13 ян
варя состоялись большие демонстрации трудящ ихся против ре
шения сейма и создания вооруженных сил; в демонстрациях  
участвовало много женщин. Боевое настроение масс характери
зует заявление одной женщины, опубликованное в «Тюэмиес»: 
«Я  вижу, что бурж уа радостно смеются по поводу этого реш е
ния. Но я говорю: вы, которые сейчас смеетесь, скоро заплаче
те» 12°.

В этот ж е день в Гельсингфорсе состоялась 15-тысячная д е 
монстрация молодеж и под лозунгами «Д олой кровожадных 
бурж уазны х депутатов!», «Д олой милитаризм!», «Никаких войск 
ни в какой форме»!», «Мы не допустим никакого казарменного  
воспитания!». Участники демонстрации устроили митинг, на ко

115 «Vapaus», 1918, №  1, s. 7.
116 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 59.
117 W. H u b a t s c h .  Unruhe des Nordens. Studien zur deutsch-skandinaw i- 

schen Geschichte. G öttingen —  Berlin —  Frankfurt, 1956, S. 116.
118 C. E n c k e 11. P oliittiset m uistelm ani, I, s. 253.
119 «D agens Nyheter», 2 6 .I l l  1918.
120 S.-K. K i l p i .  Suom en työläisnaisliikkeen historia. Pori, 1953, s, 153.
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тором была принята резолюция против милитаризма ш . 18 янва
ря комитет социал-демократического союза молодежи опублико
вал воззвание против милитаризма 122.

Политические вопросы о чрезвычайных полномочиях сенату, 
о полиции и об армии не могли отвлечь рабочих от экономиче
ских вопросов, от повседневной нужды. 14 января руководство  
гельсингфорсской Красной гвардии приняло резолюцию, гла
сившую, что нужно как можно скорее решить продовольствен
ный вопрос, вопрос о безработице и осуществить другие требо
вания, перечисленные в заявлении «Мы требуем», для чего «по
литическая власть долж на быть взята социал-демократической  
партией». Резолю ция заканчивалась словами: «Если положение  
потребует, то высшее командование гвардии долж но взять ру
ководство революцией в свои руки» 123.

15 января эта резолюция была полностью опубликована в 
«Тюэмиес». Б урж уазия приняла к сведению, что Красная гвар
дия ставит вопрос о революции. Уж е и до этого власти энергич
но вели приготовления к гражданской войне. Своей базой контр
революция избрала среднюю и северную часть страны, 
населенную в основном крестьянством. Запасы  продовольствия  
и стратегических материалов сосредоточивались в Эстерботнии, 
туда ж е стягивались шюцкоры, ценности Финляндского банка 
были тайно перевезены в Куопио 124. Бывшим военным ещ е 6—  
7 января были разосланы секретные предписания немедленно  
взять отпуска и «по личным делам» выехать в Эстерботнию 125. 
Опубликование резолюции Красной гвардии подстегнуло бур 
ж уазию  ускорить приготовления, чтобы опередить противника. 
В «Х увудстадсбладет» был напечатан открытый призыв разор у
жить Красную гвардию, хотя бы для этого пришлось применить 
с и л у 126. 16 января Свинхувуд негласно утвердил главнокоман
дующ им вооруженными силами Финляндии генерала М аннер- 
гейма.

Д о  этого барон Густав М аннергейм приобрел в Финляндии 
геростратову славу своей верноподданнической преданностью  
царю, душ ивш ему Финляндию. Этому гвардейскому офицеру, 
успешно делавш ему карьеру (во время коронации Николая II он 
был удостоен чести стоять рядом с троном ), не было никакого 
дела до насилий царизма над его родиной Финляндией. Н еле
гальная газета «Фриа урд», издававш аяся сторонниками так на
зываемого пассивного сопротивления руссификаторской полити

121 Р. N o t k o .  Op. cit., s. 159; «Известия Гельсингфорсского совета...», 
1 4 (1 ) .I 1918.

122 Р. N o t k o .  Op. cit., s. 159.
122 «Työmies». 15.1 1918.
124 G. M a n n e r h e i m .  Erinnerungen. Zürich — Freiburg, 1952, S. 167.
122 «Työ». 29.1 1918.
126 «H ufvudstadsbladet», 17.1 1918.
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ке царизма в Финляндии в начале 900-х годов, включила Маш  
нергейма в позорный список финляндских офицеров, 
отказавш ихся уйти в отставку в знак протеста против политики 
царизма в Финляндии. М еж ду прочим, жертвами политики, ц а
ризма в Финляндии стали и родственники самого М аннергейма: 
его старший брат Карл М аннергейм, директор банка, был из
гнан из Финляндии и поселился в Ш веции, куда предпочел пе
ребраться и его младший брат Юхан. Когда Густав М аннергейм  
пож елал отправиться на японскую войну, его родня выразила 
удивление, как он м ожет воевать за царя, который угнетает его 
р о д и н у 127. В се ж е  М аннергейм участвовал и в японской,, и в 
первой мировой войне. Уволившись после февральской револю 
ции, которая застала его генералом, он вернулся в Финляндию  
и смекнул, что финляндской бурж уазии как раз нужна «твердая  
рука», нужен Кавеньяк, и что отныне ему так ж е выгодно стать 
патриотом Финляндии, как до этого было выгодно не быть им. 
Этого человека, служивш его угнетателю Финляндии, д а ж е  не 
знавш его финского языка (М аннергейм происходил из ш ведско
го аристократического р о д а ), бурж уазия и сделала вож дем  
«патриотического» движения.

По свидетельству сенатора Араярви, «сенат ещ е в Гельсинг
форсе вручил М аннергейму верховное командование над всеми 
вооруженными силами страны. В продолжение военных оп ер а
ций все чиновники и остальные граж дане должны были безус
ловно и немедленно выполнять его приказы и распоряжения... 
Он один долж ен был принимать решение о том, каких мер тре
бовала тогдаш няя обстановка для восстановления порядка, 
причем он был обязан в случае надобности лишь представлять 
сенату соответствующ ие дела для контроля»128. Таким образом , 
бурж уазия добровольно вручала власть военному диктатору, 
который , долж ен был ж елезной рукой разгромить революцион
ный пролетариат и навести «порядок». Но пока назначение М ан
нергейма являлось тайной — о нем было сообщ ено лишь 27 ян
варя.

Зная о плохом вооружении рабочих гвардий, о крайне низ
кой боеспособности находивш ихся в Финляндии русских войск, 
представлявш их собой остатки разлагавш ейся царской армии, 
а с другой стороны, о хорош ем вооружении шюцкоров, М аннер
гейм был абсолютно уверен в быстрой победе над «красными» и 
заранее заботился о том, чтобы лавры победителя достались  
одному ему и их не пришлось бы с кем-либо делить. «Господин  
сенатор,— сказал он Свинхувуду в день своего назначения глав
нокомандующ им,— у меня к вам только одна просьба: обещ айте  
мне, что вы не будете просить об иностранной интервенции!».

127 «H istoriallinen aikakauskirja», 1965, № 1, s. 40, 41.
128 А. В e г a n e k. M annerheim. Berlin, 1942, S. 120.
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И з  Швеции и Германии, пояснил генерал, понадобится только 
оруж ие, но не войска 12Э. Свинхувуд ответил, что и не собирается  
просить об интервенции, если его не принудит к этому н еобхо
димость (на самом деле Свинхувуд ещ е раньше направил Ель- 
та в Германию, чтобы просить о присылке немецких войск).

18 января 1918 г. М аннергейм инкогнито выехал в Эстербот- 
нию для организации последних приготовлений к войне. В ва
гоне поезда в Т аммерф орсе русским солдатам показалась по
дозрительной военная выправка и прекрасное знание русского  
языка у одетого в штатское человека, предъявивш его докум ен
ты на имя негоцианта М альберга. Его сочли переодетым бел о
гвардейским офицером и у ж е  хотели арестовать, но финлянд
ские ж елезнодорож ны е служ ащ ие, к которым тот обратился  
по-шведски, убедили солдат, что у него документы в порядке, 
и ему позволили продолжать путь. Это был генерал М аннер
гейм. В это ж е время в ю жную  Эстерботнию для организации  
нападения на Красную гвардию и русские войска выехал и су 
ществовавший при сенате так называемый Военный комитет, 
преобразованный в генеральный штаб белой армии.

Таким образом , контрреволюционные силы были в основном  
стянуты на исходные позиции в среднюю часть страны, главно
командующ ий и его штаб заняли свои места. П оследние дней  
десять перед началом гражданской войны Финляндия ж ила в 
тревожном ож идании, в предчувствии грозных классовых столк
новений, неизбежность которых становилась очевидней с к аж 
дым днем. И раньше бывали стычки м еж ду шюцкорами и К рас
ной гвардией, но после того, как шюцкоры были превращены в 
вооруженные силы правительства, они стали действовать ещ е 
агрессивнее и наглее, а рабочий класс Финляндии не мог позво
лить им третировать себя и давал отпор если не в том ж е месте, 
так в другом. Участившиеся столкновения представляли собой  
в сущности первые авангардные бои надвигавш ейся классовой  
войны.

18 января шюцкоры разоружили красногвардейцев в Тааве- 
ти. То ж е было сделано в Бьёрнеборге и его окрестностях. Тог
да  в Выборге, где перевес был у Красной гвардии, последняя  
стала производить обыски с целью обнаруж ения спрятанного 
бурж уазией  оружия. 19 января красногвардейцы нашли боль
шой склад оруж ия на одном заводе Выборга. Засевш ие там 
шюцкоровцы встретили красногвардейцев огнем, но в результа
те перестрелки были выбиты. На складе оказались пулеметы, 
винтовки, ручные гранаты, взрывчатые вещества. Красная гвар
дия конфисковала это оруж ие, как и обнаруженны е запасы  про
довольствия. Это привело бурж уазию  в ярость. Н емедленно были 
мобилизованы шюцкоры всей Финляндской Карелии. В Выборг

129 Е. I? а I к к б п е п. Ор. ей., в. 105.

54



прибыло около 4000 белогвардейцев, тогда как красногвардей
цев там было не более 200 ч ел ов ек 130. Белогвардейцы  разгром и
ли товарную кладовую, захватили 140 винтовок, больш ое коли
чество патронов, пулеметных лент, полевых телефонов, лы ж 131, 
овладели ж елезнодорож ной станцией.

Захватом  ж елезнодорож ной станции в Вы борге белогвардей
цы отрезали от России остававш иеся в Финляндии русские вой
ска, которые оказались как бы в мешке. Н аходивш ееся в Вы
борге командование 42 армейского корпуса, в который входили  
эти войска, вы нуждено было принять меры для устранения  
столь опасного положения. Белой гвардии был предъявлен  
ультиматум: сдать оруж ие и покинуть Выборг. В резолюции
армейского комитета 42 армейского корпуса говорилось, что 
если русские войска будут вынуждены принять решительные 
меры для защиты как своих интересов, так и интересов мирных 
граж дан, то «эти меры будут направлены не против финского 
народа и не против его независимости, а исключительно против 
самочинных организаций, приносящих вред русским войскам, 
находящ имся в состоянии войны с Г ер м анией»132. П редседатель  
армейского комитета 42 армейского корпуса в связи с этим те
леграфировал в Народный комиссариат по военным и морским 
делам: «Нами принимаются меры к ограж дению  жизни и имущ е
ства мирных граж дан, будь то русский, финн, ш вед и других на
циональностей. По городу наш усиленный патруль. Войска д ер 
ж ат себя вполне лояльно. Армейским комитетом 42 и Вы борг
ским советом сделано распоряж ение войсковым частям  
разоруж ать появляющихся на улицах вооруженны х винтовками, 
будь то белая или красная гвардия»133.

Белая гвардия не выполнила упомянутый ультиматум и была 
вытеснена из Вы борга совместными усилиями Красной гвардии 
и русских войск. Б урж уазия усмотрела в этом вопиющее нару
шение «порядка» и произвела мобилизацию шюцкоров по всей 
стране. Видя это, и руководство Красной гвардии Гельсингфор
са призвало красногвардейцев быть наготове, ибо в любой м о
мент могут произойти серьезные события. «П орядок и дисцип
л и н а — первое условие нашей победы, —  говорилось в воззвании. 
— П оэтом у сплачивайте силы! Пусть каждый будет готов ко 
всяким случайностям!»134.

Ввиду серьезности обстановки руководство социал-дем окра
тической партии долж но было предпринять определенные шаги. 
В Партийный комитет тогда входили О. В. Куусинен, К- М аннер,

13° ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 126, лл. 14— 16.
131 Ц ГВИ А, ф. 2262, оп. VIII, д. 28, л. 144.
132 ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д . 126, лл. 14— 16; Ц ГВИ А, ф. 2262, оп. V III, д. 28, 

лл. 166, 189.
133 Ц ГВИ А, ф. 2262, оп. V III, д. 28, л. 154.
134 «Тубгшеэ», 22.1 1918.
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Ю. Сирола, М. Туркиа, Э. Гюллинг, К- X. Вийк и Э. Элоранта. 
Часть членов комитета была настроена революционно. М аннер  
рассказывает, что на него реш ающ ее влияние оказала беседа с 
Лениным в декабре 1917 г., когда К. М аннер, Э. Хуттунен и 
Э. Салин приезжали в П етроград по вопросу о независимости  
Финляндии. «П о крайней мере, на меня эта встреча с тов. Л ени
ным оказала такое влияние, что во мне созрела смелость и ре
шительность стать на путь захвата власти, на который мы затем  
в конце января и вступили, правда, и тогда ещ е с колебания
ми»135, — писал М аннер. Примерно такой ж е была позиция К у
усинена и Сирола. Н о из-за присутствия в Партийном комитете 
членов, настроенных не революционно, он не пользовался пол
ным доверием более решительно настроенных масс. Комитет 
это чувствовал и потому готов был уступить политическое ру
ководство такому органу, который представлял бы не только 
партию, но и другие рабочие организации.

П редлож ения комитета на этот счет и оценка обстановки бы
ли изложены ещ е в воззвании от 15 января, озаглавленном: 
«Сплачивать силы пролетариата! Сенат собирается атаковать 
рабочий класс силами лахтарей!». П редоставление сенату дик
таторских полномочий расценивалось в воззвании как нам ере
ние бурж уазии легализовать шюцкоры и уничтожить Красную  
гвардию. «Н о нет никаких гарантий, что не последует и еще 
худш ее, если сенату удастся эта затея»; ведь сенат ведет в Ш ве
ции переговоры об уступке Аландских островов за присылку 
ш ведских войск в Финляндию для «наведения порядка». «П ро
летариат Финляндии, — говорилось далее в воззвании, —  н еде
лю за неделей ож идал помощи в нуж де, но н уж да и голод толь
ко обострялись, так что, наконец, начались голодные волнения 
и другие беспорядки» 136. Партийный комитет напоминал, что во 
время ноябрьской забастовки представители аграрного сою за и 
некоторые бурж уазны е деятели обещ али поддерж ать тр ебова
ния трудящ ихся, но нарушили эти обещ ания «и теперь вместо 
хлеба, демократии и освобож дения торпарей сулят недовольным  
пролетариям нагайки и пули». Но рабочие по-преж нему выдви
гают требования об облегчении продовольственного кризиса и 
положения безработны х, об освобож дении торпарей от власти 
хозяев. Они требую т такж е отставки тепереш него сената, мер 
против бю рократизма и обеспечения действительной дем окра
тии. В воззвании подчеркивалось, что в настоящ ей обстановке 
Р абочая гвардия порядка «соверш енно необходим а для защиты  
рабочего класса». «Н уж но сплотить, укрепить и привести в го
товность свои ряды на случай всяких событий». Д а л ее  комитет 
предупреж дал: «Итак, пусть знает бурж уазия, которая теперь

135 «Красная летопись», 1924, № 1(10), стр. 50— 52.
136 «H elsingin työväenyhdistys 40-vuotias». Tampere, 1924, s. 136— 137; 

A. H y v ö n e n .  Suurten tapahtum ien vuodet, s. 96, 97; «Työm ies», 15.1 1918.
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клевещет на всю Рабочую  гвардию, и сенат, который хочет на
пасть на нее вооруженными силами, что это было бы н ап ад е
нием на весь рабочий класс Финляндии. В ответ на такие угро
зы трудящ иеся должны укреплять Рабочую  гвардию, а такж е  
следить за тем, чтобы внутренними распрями и разрозненными  
выступлениями, а такж е самовольными и анархическими дейст
виями не помешать успеху борьбы трудящ ихся». В воззвании  
признавалось вероятным, что «вследствие наглой политики бур
ж уазии, направленной к захвату власти, классовая борьба в 
нашей стране м ожет в ближ айш ее время сильно обостриться и 
м ож ет возникнуть ситуация, которую заранее нельзя предуга
дать»; комитет считал, что в такое время для сплочения сил 
рабочего класса и обеспечения единства действий особенно в аж 
но, чтобы вопросы тактики регулярно обсуж дались и решались 
таким органом рабочего движения, в котором были бы пред
ставлены различные части этого движения и которому они могли 
бы больше всего доверять. «Мы заметили теперь такж е, что осо
бенно та часть партийных товарищ ей, которая стоит на позиции 
более решительных действий, не верит в той степени, как это 
было бы необходимо, в решительность тепереш него Партийного 
комитета». П оэтом у комитет намерен предложить совету партии  
возмож но скорее созвать партийный съезд, а до него «доверить  
руководство политической деятельностью нашей партии спе
циально избранной делегации, в которую будут введены такж е  
представители Организации профсою зов Финляндии и Рабочей  
гвардии порядка», в ведении ж е Партийного комитета останут
ся лишь текущ ие д ел а 137.

С разу после событий в Выборге, 22 января 1918 г., П артий
ный комитет обсудил сложивш ееся в стране положение. П р ед
ставители Красной гвардии требовали взятия власти. Партийный 
комитет перенес этот вопрос на заседание Партийного совета, 
который собрался на следующ ий день. Куусинен в своем док ла
д е  на заседании Партийного совета охарактеризовал положение 
как революционное, которое долж но привести к вооруженной  
схватке с бурж уазией  за власть, и предложил образовать Р ево
люционный комитет из сторонников решительных действий. 
Ю. Сирола и Ю. Рахья поддерж али это предложение. Н о боль
шинство партийного совета было против создания Револю цион
ного комитета. «Тогда О. В. Куусинен, Ю. Сирола и некоторые 
другие заявили, что выйдут из правления партии в случае, если  
Революционный комитет не будет создан »138. В конце концов 
был достигнут компромисс: в состав Партийного комитета 
включили пятерых сторонников революционных действий из ру
ководства Красной гвардии (А. Тайми, А. Кивиранта, Э. Х аапа-

137 «H elsingin  työväenyhd istys 40-vuotias», s. 136, 137; A. H y v ö n e n .  
Suurten tapahtum ien vuodet, s. 96, 97; «Työm ies», 15.1 1918.

138 И. И. С ю к и я й н e h . Указ. соч., стр. 173.
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лайнена, Л. Летонмяки, Э. Э л о139), а вместо предлагавш егося  
Революционного комитета решено было образовать Рабочий  
исполнительный комитет, который долж ен был, действуя в тес
ной связи с Партийным комитетом, руководить деятельностью  
парторганизаций и Рабочей гвардией порядка таким образом , 
чтобы пресекать всякие посягательства бурж уазии на свободу и 
права рабочих. Совет записал в своей резолюции, что для отра
жения планов реакции и соблю дения интересов трудящ ихся мо
ж ет стать необходимым —  и, возмож но, скоро — взятие власти 
в руки рабочих; в связи с этим Исполнительный комитет долж ен  
дать организациям соответствующ ие указания.

Однако принимать решение о взятии власти можно было, по 
мнению совета партии, только убедивш ись, что такую тактику 
поддерж ивает большинство рабочих. Чтобы выяснить настрое
ния на местах, Исполнительный и Партийный комитеты должны  
были организовать обсуж дение местными организациями тре
бований рабочих, приняв за  основу требования, упомянутые в 
воззвании Партийного комитета от 15 января. 10 февраля наме
чалось начать больш ое совещ ание представителей местных ра
бочих организаций с указанием числа голосов, поданных за  
различные предложения. Располагая такими статистическими  
данными о настроениях организованных рабочих во всей стране, 
следовало, по мнению совета партии, в апреле или мае 1918 г. 
провести партийный съезд, на котором, учитывая мнение боль
шинства рабочих, и принять решение о дальнейш ей тактике. 
Таким образом , за какую-нибудь неделю до начала гражданской  
войны совет партии ещ е рассчитывал на мирное развитие собы 
тий в течение нескольких месяцев. Эти проекты были опрокину
ты жизнью.

К уда более реальное значение имело реш ение совета партии 
об изменении состава Партийного комитета: благодаря введе
нию в него пяти дополнительных членов сторонники взятия вла
сти стали составлять в нем подавляю щ ее большинство. К тому 
ж е Партийный комитет в соответствии с решением совета партии 
выделил из своей среды Рабочий исполнительный комитет в со
ставе именно этих пяти новых членов. П редседателем  И сполни
тельного комитета был избран Э. Х аапалайнен, секретарем —  
Л . Летонмяки 14°. В сущности, получился тот самый Револю 
ционный комитет, который предлагали создать левые члены со
вета партии, только название было иным. Таким образом , оба  
руководящ их органа — Партийный комитет и Рабочий исполни
тельный комитет —  занимали революционную позицию в отли
чие от большинства Партийного совета и сеймовой фракции.

139 J. P a a s i v i r t a .  Suomi vuonna 1918. Porvoo —  H elsinki, 1957, 
s. 69. '

140 И. И. С ю к и я й н е н .  Революционные события 1917— 1918 гг., стр. 173, 
174; J. P a a s i v i r t a .  Suomi vuonna 1918, s. 70.

58



Это изменило к лучшему положение в руководстве рабочим дви
жением по сравнению с ноябрьской забастовкой: тогда не было 
руководящ его органа, способного вести массы на революцию  
(если не считать местного ш таба Красной гвардии).

Но так как в партии были и левые, и центристы, и правые, то 
параллельно с подготовкой Партийного комитета и Рабочего  
исполнительного комитета к революции делались и попытки 
избеж ать революции. Они нашли выражение д а ж е  в централь
ном органе партии «Тюэмиес» (ее главным редактором был Вал- 
п ас). 23 января эта газета, укоряя имущие классы за то, что они 
хотят отнять у рабочих их завоевания и нанести им удар воору
женными силами, писала: «Н еуж ели нельзя мирным путем д о 
биться всеобщ его счастья для нашего народа? Есть еще время. 
Вернитесь с узкого, своекорыстного пути. Если вы это сделаете, 
то мы уверены, что оруж ие выпадет из рук как красной, так и 
охранной гвардии, ибо оно тогда не будет нужным» ,41. Б ур ж уа
зия не собиралась следовать таким наивным призывам.

А в то ж е время, 24 января, на заседании Партийного коми
тета Ю. Сирола предлож ил план революционных мероприятий. 
Членов сената предполагалось арестовать, сейм распустить, 
установить временно диктатуру. Все это долж но быть осущ еств
лено быстро, чтобы не дать бурж уазны м политикам беж ать в 
Эстерботнию, так как там у них сосредоточены шюцкоры и от
туда легко установить связь с заграницей. Программа револю 
ционного правительства, по мнению Сирола, долж на была быть 
радикальной, но не настолько чтобы вызвать слишком сильное 
сопротивление в либеральных кругах. Эти наметки были потом  
осуществлены во время революции, за исключением ареста се 
наторов.

25 января «Тюэмиес» опубликовала сообщ ение из Выборга 
о том, что по распоряж ению  сената и губернатора происходит  
мобилизация шюцкоров. Это вызвало возмущ ение рабочих. 
В Выборге гвардия порядка выдвинула требование об отставке 
сената; при этом подчеркивалось, что если этого не удастся  
достичь парламентским путем (а таким путем этого и нельзя  
было добиться, так как в сейме у бурж уазии было больш инство), 
то должны  быть применены такие средства, какие массы сочтут 
подходящ ими142.

На следующ ий день Рабочий исполнительный комитет, глав
ный штаб Рабочей гвардии порядка и штаб гельсингфорсской  
Красной гвардии опубликовали совместное воззвание «К орга
низованным рабочим Финляндии и рабочей гвардии порядка». 
Оно начиналось словами: «Товарищи! М омент серьезен. Завоева
ния рабочего класса выскальзывают у него из рук». В воззвании

141 Цит. по: «Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской
войне». М.— J1., 1932, стр. 83, 84.

142 «Työmies», 26.1 1918.
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сообщ алось, что ввиду контрреволюционных стремлений бур
ж уазии, которые вызывают растущ ее возмущ ение рабочих масс, 
по решению совета партии в состав Партийного комитета 
введены пять дополнительных членов и создан Исполнительный 
комитет. Этот комитет, говорилось в воззвании, «является тем 
высшим революционным органом, решениям и указаниям кото
рого должны следовать организованные рабочие Финляндии и 
их гвардии. Это требуется для единства рабочего революционно
го движения и для успеха нашей освободительной борьбы». 
В оззвание заканчивалось словами:«Товарищи! Теперь —  плечо 
к плечу! Теснее ряды! Будьте готовы!»143.

В то ж е время со стороны некоторых социал-демократов бы
ла предпринята попытка достичь компромисса с бурж уазией. 
О. Токой 27 января вел переговоры с председателем  сейма Л унд- 
соном. Токой выдвинул следующ ий план: сенат Свинхувуда дол 
ж ен уйти в отставку, его место займет коалиционный сенат, в 
котором социал-демократы будут иметь 7 мест, а бурж уазия 6. 
Б урж уазия долж на отказаться от стремления к установлению  
твердой власти и согласиться осуществить некоторые пункты 
выдвинутой социал-демократами программы. И шюцкоры, и 
Красная гвардия должны быть разоружены , а русские войска 
выведены из страны144. Это компромиссное предлож ение ни
сколько не заинтересовало бурж уазию , ибо она вообщ е не со
биралась идти на компромисс: еще накануне сенат поручил че
тырем своим членам тайно выехать на север, в Васу, чтобы 
выполнять роль бурж уазного правительства во время граж дан 
ской войны. Таким образом , граж данская война была бур ж у а 
зией уж е предреш ена. Вы ражая настроение ее воинственных 
кругов, А. Эклунд позж е писал: «Компромисс, соглаш ение толь
ко продлили бы это невыносимое положение... Вместо этого мы 
взялись за оруж ие — и атмосфера сразу стала чистой и све
ж ей »145. Эклунд считал «счастьем», что граж данская война бы
ла начата.

Однако Свинхувуд, явно для того, чтобы иметь лиш нее д о 
казательство невозможности компромисса, поручил сенатору  
Т аласу выяснить, на каких условиях социал-демократы  могли бы 
пойти на соглашение. Талас попросил Л ундсона поговорить с 
М аннером. В отличие от умеренного Токоя, который был непрочь 
прийти к соглашению с бурж уазией  (им енно.он  весной 1917 г. 
возглавил коалиционный сенат), Маннер был теперь сторонни
ком революции и потому, чтобы не позволить бурж уазии отку
питься мелкими уступками, как в ноябре, излож ил заведом о  
неприемлемые для бурж уазии условия: шюцкоры должны  сдать  
свое оруж ие Красной гвардии, а вместо сената Свинхувуда

143 «Työmies», 26.1 1918.
144 J. Р a a s i v  i г t a. Suomi vuonna 1918, s. 76.
145 В. J u 11 u m. Op. cit., s. 8, 9.
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долж но быть образовали чисто социал-демократическое прави
тельство146. Но и до этого бескомпромиссного ответа М аннера  
бурж уазия сож гла мосты к примирению: в это время вы делен
ные сенаторы уж е катили в Васу, М аннергейм вел последние 
приготовления к войне, а шюцкоры в Эстерботнии уж е получили  
его приказ об открытии военных действий.

П реж де чем начинать действия по подавлению рабочего дви
жения в промышленной южной Финляндии, белые считали необ
ходимым очистить свой тыл —  избранную  ими в качестве базы  
Эстерботнию. Там имелись и отряды Красной гвардии, и русские 
войска, хотя и в небольшом количестве. О безвредить тех и д р у
гих нужно было, по мнению белых, в первую очередь. П осле со
бытий в Вы борге белые знали, что в критических для Красной  
гвардии обстоятельствах не исключена помощь ей со стороны  
русских войск, а такж е передача оружия. П оэтому в качестве 
первой операции М аннергейм наметил разоруж ение русских  
войск в Эстерботнии. Этим сразу исключалась всякая помощь с 
их стороны сравнительно слабой здесь Красной гвардии, с ко
торой после этого шюцкоры должны были справиться без труда. 
К тому ж е нападение на русские войска долж но было дать бе
лым ряд важных выгод. Ввиду низкой боеспособности русских 
войск, малочисленности и разрозненности гарнизонов в Э стер
ботнии и Карелии и внезапности нападения операция сулила  
верный и легкий успех и захват значительного количества ору
жия и военных материалов. Первый крупный успех долж ен был 
окрылить белых, поднять их боевой дух , вселить в них уверен
ность в победе и в то ж е время оказать угнетаю щ ее действие на 
революционных рабочих Финляндии, симпатизировавш их рус
ским солдатам и отчасти рассчитывавших на их помощь в клас
совой борьбе. С ам ое ж е главное, нападение на русские войска 
долж но было затуш евать истинный характер начинаемой войны —  
войны бурж уазии против рабочих, шюцкоров против Красной  
гвардии, т. е. явно классовой,—  и придать ей видимость нацио
нальной войны против русских.

25 января М аннергейм отдал секретный приказ сосредото
ченным в Эстерботнии шюцкорам произвести в ночь на 28 напа
дение на русские войска и обезоруж ить их147.

Но до этого вооруж енного массированного нападения снача
ла на них были начаты усиленные нападки в бурж уазной прессе. 
П роводя политическую подготовку к классовой войне, бу р ж у а з
ная пропаганда непомерно раздула вопрос о русских войсках, 
словно он являлся проблемой номер один.

Что ж е представляли собой в это время русские войска в 
Финляндии и являлось ли их присутствие угрозой для ее незави

146 О. Т а 1 a s. Ei se niin tapahtunut, s. 58, 59.
147 G. M a n n e r h e i m .  Erinnerungen, S. 171.
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симости? Русские войска находились в Финляндии в связи с вой
ной м еж ду Россией и Германией. И х задача заклю чалась в от
ражении возмож ной высадки германских войск в Финляндии. 
П осле Октябрьской революции численность их быстро уменьш а
лась. И з этих войск формировались отряды, направлявшиеся 
на борьбу с Калединым 148; в П етроград в связи с саботаж ем  
чиновников были вызваны из Финляндии все военнослужащ ие, 
преж де работавш ие бухгалтерами, служащ ими банков и других  
учреждений министерства ф и н ан сов 14Э; приказом Н ародного  
комиссариата по военным делам  №  42 от 16 января 1918 г. из 
армии увольнялись все солдаты  призыва 1904— 1907 гг., а также 
все солдаты, которым к 23 января исполнился 31 г о д 150. Данны е 
о численности 42-го армейского корпуса перед финляндской ре
волюцией сильно расходятся (хотя речь идет о русских источни
к ах). По одним данным, в нем уж е к началу 1918 г. насчитыва
лось не более 10 тыс.151 человек вместо 60— 70 тыс., положенных 
по штату; по другим, в нем и на 20 января 1918 г. числилось 
все ещ е около 21 тыс. ч ел ов ек 152. Но о том, что представляли  
собой так называемые «полки», видно из донесения командира 
этого корпуса от 26 (13) января 1918 г. Он писал, что «главное 
ядро к ор п уса— 106-я пехотная дивизия, расположенная в рай
оне Сейняйоки —  Т аммерфорс — Рихимяки —  Або, имеет в сво
их полках не более как по 500 штыков в каждом. Артиллерий
ский дивизион 106-й артиллерийской бригады, ссылаясь на свою  
небоеспособность, настаивает на его полном расформировании. 
Гарнизон Выборгской крепости такж е малочислен, главное его 
ядро составляют 509-й и 511-й полки, имеющие не более 250— 
300 штыков в каждом» 153. Однако и после признания независи
мости Финляндии Советское правительство не могло сразу ж е  
вывести из нее все войска, так как пока не был заключен мир с 
Германией, опасность нападения последней на П етроград через 
Финляндию оставалась. Следует иметь в виду, что хотя фин
ляндское правительство в письме к командованию русских войск 
в Финляндии и обещ ало, что «в качестве самостоятельной, н еза
висимой страны Финляндия будет поддерживать нейтральные, 
дружественны е отношения с Россией» 154, официально Финлян
дия все ж е не провозгласила себя нейтральной страной вроде 
Ш вейцарии. К тому ж е для Советского правительства не были 
секретом оживленные связи финляндской бурж уазии с Герма
нией и большой интерес, который Германия проявляла к Фин

148 ЦГВИА, ф. 2262, оп. IX, д. 12, л. 301.
149 Там же, л. 316.
150 ЦГВИА, ф. 2262, оп. 1, д. 358, л. 29.
151 «Красный архив», 1940, №  2 (9 9 ), с. 38.
152 ЦГВИА, ф. 2262, оп. VIII, д. 28, лл. 402, 403.
153 «Разгром белофинских интервентов в Карелии в 1918— 1922 гг. Сб. д о 

кументов», сост. А. М. Федотов. Госиздат КФССР, 1944, стр. 14— 15.
154 ЦГВИА, ф. 2262, оп. 1, д. 44, лл. 25, 44.
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ляндии. В се это делало весьма вероятным использование Гер
манией территории Финляндии для нападения на Советскую Р ос
сию. П осле захвата Германией М оонзундских островов осенью  
1917 г. опасность высадки немецких войск в Финляндии особен 
но возросла. П оэтому задача 42-го армейского корпуса в прика
зе по корпусу от 9 ноября 1917 г. была сформулирована так: 
«прикрывать подступы к П етрограду со стороны Ботнического и 
Финского заливов и сухопутной границы к северу от Ботниче
ского за л и в а » 155. «Финляндия,— говорилось в резолюции О бла
стного комитета армии, флота и рабочих Финляндии,— долж на  
рассматриваться как часть открытого фронта — защитницей под
ступов к П етрограду» 156. «Пока не заключен мир, мы не можем  
оголять подступы к П етрограду,— писали «Известия Гельсинг
форсского совета депутатов армии, флота и рабочих» 2 0 (7 ) д е 
кабря 1917 г.—  Мы сами уйдем, как только к этому предста
вится возможность». Таким образом , присутствие русских войск 
являлось временным и не представляло опасности для независи
мости Финляндии. Это были войска страны, правительство кото
рой уж е на дел е доказало свое уваж ение к праву финляндского 
народа на сам оопределение, к его национальной свободе.

Временное оставление русских войск в Финляндии б у р ж у а з
ные авторы изображ али  как свидетельство того, что Советы не 
хотели-де выпускать Финляндию из своих рук, хотя формально 
и признали ее независимость 157. Они охотно пускались в рас
суж дения о том, что полный суверенитет несовместим с таким 
положением, когда в стране остаются войска, подчиненные пра
вительству иностранной держ авы . Эти строгие правоведы б ез
условно предпочли бы, чтобы молодая Советская республика, 
окруженная врагами, которые себя не обременяли соблюдением  
норм м еж дународного права, скрупулезно соблю дала эти нор
мы, подставляя себя п од удары. М еж ду тем временное остав
ление русских войск в Финляндии, продиктованное только за б о 
той об охране подступов к столице Советского государства до  
заключения мира, было в тысячу раз более оправданным, чем 
пребывание на чужих территориях войск империалистических 
держ ав.

О борона тогдаш ней столицы Советской России П етрограда  
была издавна рассчитана на использование укреплений в Фин
ляндии, и было немыслимо сразу ж е с отделением Финляндии 
заменить их чем-то другим. Только из-за этого 42-армейский  
корпус, по своему действительному составу не стоивший одной

Ц ГВИ А, ф. 2262, on. 1, д. 7, л. 3.
156 «Военно-исторический журнал», 1940, № 12, стр. 39.
157 См., например, Т. J u n n i l a .  Suomen taistelu turvallisuudestaan ja 
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aikana. Porvoo —  H elsinki, 1964, s. 16; E. H e i n r i c h s .  Mannerheim Suomen 
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нормальной дивизии, и был оставлен в Финляндии до заклю че
ния мира с Германией. П равда, боеспособность этих войск была 
низка и всё больш е падала. Уставшие от многолетней службы  
солдаты рвались домой, дисциплина была слабой; это ведь была 
не Красная Армия, а остатки разваливш ейся царской армии. Но 
хоть каким-то военным фактором эти войска все еще являлись, 
и за неимением лучшего приходилось использовать и их.

О правданность этих соображ ений фактически признал и 
финляндский военный автор Хейнрике, который писал: «Если бы 
русские войска 'были выведены из Финляндии, то на северном  
ф ланге западного фронта России образовался бы вакуум. Этот 
вакуум... мог бы возбудить у немцев интерес к такому направле
нию операций, которое отнюдь не было чуж до германскому вер
ховному командованию и к которому сторонники финляндской  
независимости (имеются в виду «активисты».— В. X. )  надеялись 
привлечь внимание немцев у ж е с первых лет мировой войны» 158. 
Д ругими словами, вывод русских войск из Финляндии мог бы 
привлечь германский удар на П етроград через Финляндию.

О днако бурж уазия требовала скорейшего вывода русских 
войск. Еще 14 декабря 1917 г., когда правительство Свинхуву- 
да рассчитывало и без обращ ения к Советскому правительству 
добиться признания независимости Финляндии другими страна
ми, оно потребовало от командира 42-го корпуса и командую 
щего Балтийским флотом «безотлагательного вывода располо
женных в Финляндии русских в ой ск »15э. Вы нуж денное затем  
обратиться к Советскому Правительству за признанием незави
симости Финляндии, правительство Свинхувуда первое время 
само признавало обоснованность соображ ений советской сторо
ны об оставлении некоторого количества русских войск в Фин
ляндии до заключения мира с Германией. В интервью Свинху- 
вуд заявил, что вывод русских войск будет произведен по об о 
ю дному соглашению, причем финляндцы не будут в этом вопросе 
слишком назойливыми. Он признавал, что эта мера м ож ет быть 
проведена лишь в зависимости от военно-технических условий и 
обстан овк и 160. Но фактически бурж уазия начала настоящ ую  
травлю русских войск, к которым она испытывала понятную  
классовую ненависть за то, что это были войска революционные.

Н о как ни тщилась бурж уазная пропаганда изобразить рус
ских солдат и матросов источником всех зол, как ни раздувала  
и ни преувеличивала она отдельные случаи соверш аемых анар
хистскими и преступными элементами безобразий, с которыми 
вели борьбу революционные органы самих войск и которые в 
сущности являлись следствием преступления самой финской

158 E. H e i n г i с h s. M annerheim  Suom en kohtaloissa. I, s. 23.
159 Ц ГВИ А, ф. 2262, on. 1, д. 44, лл. 25, 44.
iso «H ufvudstadsbladet», 12.1 1918; «Документы внешней политики СССР», 

т. I, стр. 94.
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бурж уазии — незаконной продаж и ею спиртных напитков,—  
восстановить финляндских рабочих против русских войск так и 
не удалось. Финляндский пролетариат оказался достаточно зре- 
лым политически, чтобы с презрением отвергнуть попытку бур 
ж уазии совлечь его с классовой позиции пролетарского интерна
ционализма на позицию бурж уазного национализма. Если бур
ж уази я требовала немедленного вывода революционных русских 
войск (хлопоча в то ж е время о присылке в Финляндию контрре
волюционных германских или шведских войск), то финляндские 
рабочие и их партия проявляли полное понимание позиции Со
ветского правительства в этом вопросе. Социал-демократическая  
партия считала, что русские войска должны  быть выведены по 
соглашению с Советским правительством после заключения ми
ра м еж ду Россией и Германией. Сирола в своем выступлении в 
сейме 7 декабря 1917 г., отметив, что мир ещ е не заключен и 
война м еж ду Россией и Германией может возобновиться, заявил: 
«Н аходящ иеся здесь русские солдаты покамест защ ищ аю т ре
волюционный П етроград от этой, возмож но, грозящей опасно
сти, и пока эта опасность сущ ествует, я ни в коем случае не ж е 
лаю  быть соучастником политики, которая могла бы привести к 
тому, что войскам какой-нибудь иностранной держ авы  был бы, 
возмож но, открыт путь к столице революции. И бо если по
терпит пораж ение русская революция, то мало останется гаран
тий самостоятельности Ф инляндии»161. Совет социал-дем окра
тической партии в опубликованном 25 января обращ ении «К  
русским товарищ ам» заклеймил провокационные цели бур ж у а 
зии, обливающ ей грязью тех самых революционных солдат, 
«которые без колебаний, следуя своим принципам, сразу ж е  
признали право финляндского народа на самоопределение и гот 
сударственную  независимость Финляндии». Совет исчерпыва
юще изложил позицию партии по этому вопросу. Д а ж е  отдавая  
себ е  отчет в том, что присутствие русских войск в «акой-то ст е 
пени усугубляло продовольственные трудности в Финляндии, 
страдавш ий от этих трудностей финляндский пролетариат все 
ж е готов был перенести и дополнительные лишения, чтобы толь
ко содействовать безопасности революционного П етрограда. Это 
было замечательное проявление пролетарского интернациона
лизма и самоотверженности. В обращ ении говорилось: «В Фин
ляндии не должны  будут, конечно, оставаться русские войска, 
как только их вывод отсю да станет возможным, и во всяком слу
ч а е — после заключения мира. Но с выдвигаемым в провока
ционной форме требованием бурж уазии, чтобы войска были 
выведены отсю да немедленно, рабочий класс не согласен, не
смотря на царящий в стране жестокий продовольственный 
кризис, который присутствие русских войск делает еще более

161 К. Н а гп а 1 а 1 п е п. Ор. ЫГ, в. 40; « К о тт и ш зЦ » , 1955, №  1, в. 43.
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тяжелым для трудящ ихся и который мы надеемся облегчить при 
энергичной помощи русских товарищ ей, так как мы хорош о по
нимаем, что сейчас, пока не заключен мир, присутствие по край
ней мере части русских войск в Финляндии может быть необхо
димо для защиты революционного П етрограда от нападения  
империалистического правительства» 162.

С ледует отметить, что русские войска, когда имели возм ож 
ность, оказывали продовольственную помощь трудящ имся Фин
ляндии. 24 января 1918 г. газета «Арбетет» (А бо) сообщ ала, что 
органы русских войск предоставили продовольственной комис
сии в Торнео 17 тонн хлеба. Когда положение с хлебом стало  
опять очень трудным, рабочие обратились к солдатскому коми
тету, и тот выделил еще 10 тонн хлеба для распределения среди  
голодающ их. Впоследствии в иностранной прессе признавалось, 
что русские войска в Финляндии «благодаря открытию продо
вольственных магазинов заслуж или благодарность народа» 163.

Социал-демократы выступали против зародивш егося при ца
ризме националистического тезиса о том, будто Россия является 
кровным врагом Финляндии. Выступая в сейме, социал-демократ  
К. X. Вийк заявил: «Отныне наш народ не м ож ет считать Р ос
сию кровным врагом, так как пролетарское влияние в тепереш 
ней ж изни России настолько сильно и развитие в демократиче
ском направлении настолько ясно, что борьба против России  
теперь была бы у ж е борьбой не против реакции, а против сво
боды  народа. Н еуж ели вы действительно верите,— говорил 
Вийк, обращ аясь к бурж уазны м депутатам ,—  что рабочий класс 
Финляндии пошел бы когда-либо на такую борьбу?! Будьте уве
рены, что этого не случится, несмотря на бессовестное подстре
кательство против находящ ихся в Финляндии революционных 
солдат... Я уверен в том, что м еж ду рабочим классом Финлян
дии и России и в дальнейш ем будет сущ ествовать нерушимый 
братский союз» 164.

Руководство социал-демократической партии пригласило  
русские войска провести вместе с финскими рабочими 20 янва
ря «праздник свободы». «Ваш е место — с этой стороны, а не с 
господами»,—  говорилось в воззвании. Стремление к св ободе со 
стороны бурж уазии — это стремление к классовой власти и к гра
беж у, а со стороны рабочих — к демократии и социализму. Со
циализм, говорилось в заключение, сделает излишними полити
ческие барьеры. Бурж уазны е газеты не раз писали про «опасное  
братание» финских трудящ ихся с русскими солдатами 165.

Симпатии финляндского рабочего класса к русским войскам  
объяснялись и тем, что в них он видел возможны х защитников

162 О. Т а 1 a s. M uistelm ia. Porvoo —  Helsinki, 1960, s. 66— 68.
163 «Pester Lloyd», 22.VII 1930.
164 «V altiopäivät 1926. Pöytäkirjat», III, H elsinki, 1927, s. 2855.
J65 «H ufvudstadsbladet», 12.1 1918.
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и союзников. Со стороны бурж уазии раздавались откровенные 
угрозы, что как только уйдут русские войска, будет .произведена 
расправа с революционными рабочими 166. С своей стороны, ра
бочие 'выражали н адеж ду на то, что русские братья но классу  
не оставят их в беде. «Товарищи солдаты! —  обращ ались, напри
мер, рабочие Таммерфорса к русским сол датам .— Мы борем ся  
за одни и те ж е цели, за которые борется рабочий класс России. 
Ведь русская революция — в то ж е время и наша революция, 
ваша победа —  в то ж е время и наша победа, и ваше порабощ е
ние явилось бы в то ж е время и нашей гибелью... М еж ду нами 
долж но сущ ествовать твердое единение. Мы не сомневаемся, мы 
уверены в том, что в случае вооруж енного столкновения меж!ду 
нами и бурж уазией с ее белой гвардией 1мы будем  бороться вме
сте в одном строю. Товарищи солдаты, вместе с нами против на
шего общ его врага! Мы протягиваем таким образом , к вам, то
варищи солдаты, нашу руку -и надеемся, что вы будете вместе с 
нами» 167

В обстановке все более наглых нападений шюцкоровцев ра
бочие обращ ались к русским войскам с просьбами об оружии. 
20 января Сент-Михельский комитет социал-демократической  
партии направил О бластному комитету армии, флота и рабочих  
Финляндии (орган русских войск в Финляндии, избранный в ап
реле 1917 г. на Областном общ ефинляндском съезде русских  
солдат, матросов и рабочих) такое письмо: «Товарищи! Будьте  
так добры, привезите оруж ие для Красной гвардии в гарнизон  
М ихельской губернии: 200 винтовок и пули — в город Сент-М и
хель, Народный дом, А. Каннисто; 200 винтовок и пули — Иоган  
Иогансон, вокзал П ути к к о»168. Руководящ ие органы русских  
войск не отказывали, если было лишнее оруж ие. Армейский ко
митет 42-го корпуса 22 января дал русским войскам в Выборге 
распоряж ение «обсудить в спешном порядке вопрос о вооруж е
нии винтовками финской Красной гвардии, расположенной в ка
зарм ах 8-го Финляндского стрелкового полка, ибо невозможно  
быть безучастным зрителем возможной гибели на глазах рус
ского пролетариата невооруженного финского пролетариата» 16э. 
26 января армейский комитет 42-го корпуса приказал комендан
ту Выборгской крепости выдать «для финской Красной гвардии  
300 штук винтовок и по 60 штук на каж дую  винтовку патро
нов» 170.

О дновременно финские рабочие обращ ались за оруж ием  в 
П етроград. С такой просьбой туда прибыл Ю. Рахья, после

166 Ц ГВИ А, ф. 2262, оп. IX, д. 12, л. 353.
167 «Военно-исторический журнал», 1940, № 12, стр. 41.
168 «Красный архив», 1940, № 2 (9 9 ), стр. 39.
169 Там же.
170 Там же.



беседы  с которым В. И. Ленин 20 января 1917 г. дал такое распо
ряжение:

«Тов. М ехонош ину
П одатель —■ тов. Рахья, старый партийный работник,' лично 

мне известный, заслуж ивает абсолютного доверия. К р а й н е  в аж 
но помочь ему (для финского пролетариата) выдачей оружия: 
руж ей около 10 000 с патронами, около 10 трехдюймовых пушек  
со снарядами. О ч е н ь  прошу выполнить, не убавляя цифр.

Ваш Л енин» т .
В последние дни перед началом гражданской войны шюцко- 

ры совершили ряд нападений на русские войска. 23 и 24 января 
они обезоруж или пограничный пост в С ердоболе (С ортавала) и 
захватили 150 'винтовок и около 10 000 патронов, обезоруж или  
50 солдат саперного батальона в И оенсуу и взяли 70 винтовок, 
захватили следовавший в У леаборг (О улу) транспорт, в кото
ром было 202 винтовки, напали на солдат в Васе. Сердоболь, 
И оенсуу, Антреа и Вуоксенниска оказались в руках шюцко- 
ров 172 Командование русских войск выразило протест против 
нападений на войска. В ответ Свинхувуд заявил: «Д ерж ите сво
их солдат в рамках дисциплины, не наша вина, если происходят  
сраж ения» 173. А бывший статс-секретарь по делам  Финляндии 
Энкель объяснил командиру 42-го корпуса действия белофиннов 
тем, что они ж елаю т вооружиться за  счет русских ш .

25 января сенат обратился с воззванием «К финскому наро
ду». В воззвании осуж далось «грубейш ее вмеш ательство» рус
ских войск во внутренние дел а  Финляндии (имелись в виду с о 
бытия в В ы борге). Революционные настроения в Финляндии изо
браж ались как результат влияния русских, а солидарность с 
русскими войсками приравнивалась к государственной измене. 
Сенат призывал добропорядочных граж дан «сплотиться, чтобы 
совместно защитить мир в нашем доме, жизнь, собственность, 
личную свободу и неприкосновенность наших б л и зк и х » 175. 
В сущ ности, воззвание имело целью мобилизацию  контрреволю
ционных сил. Н о в нем содерж алось знаменательное признание, 
что Финляндия пользуется независимостью: «Наш  народ недав
но увидел осуществленными свои сокровеннейшие надежды . 
Он добился государственной независимости, которая уж е приз
нана многими государствами Европы. Теперь на пути развития  
финского народа нет больше никаких внешних препятствий. 
Высшая власть в стране осущ ествляется сеймом и ответствен
ным перед ним правительством» 176. Всего через несколько дней  
бурж уазная пропаганда уж е стала уверять в другом: для дости

171 В. И. Л  е н и н. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 27.
172 «Разгром белофинских интервентов...», стр. 13— 15.
*73 ЦГВИА, ф. 2262, on. IX, д. 12, л. 316.
174 «Разгром белофинских интервентов...», стр. 15.
175 H. S ö d е г h j е 1 m. Op. cit., s. 90— 92.
176 Ibidem.
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жения независимости нуж но-де изгнать русские войска и р аз
бить финскую Красную гвардию.

Хотя М аннергейм уж е отдал приказ о нападении на русские 
гарнизоны, сенат обратился с нотой к Совету Н ародных Комис
саров, требуя немедленно принять эффективные меры против 
участия русских войск в насильственных действиях по отнош е
нию к финляндским граж данам  и вообщ е вмешательства во 
внутренние дела Финляндии. Д ля заверш ения пропагандистской  
подготовки к войне сенат направил правительствам государств, 
признавш их независимость Финляндии, протест против пребы
вания в Финляндии русских войск, поведение которых и зобра
ж алось в самых черных красках 177

Таким образом , выпячивание вопроса о русских войсках ста
ло как бы стержнем идеологической и политической подготов
ки бурж уазии к гражданской войне и было рассчитано на то, 
чтобы сплотить против революционных сил не только тех, кто 
являлись их врагами ввиду своего социального положения и клас
совых интересов, но и политически отсталые слои, которые м ож 
но было увлечь псевдопатриотическими, националистическими  
и шовинистическими лозунгами. В то ж е время за границей дело  
представлялось так, что Советская Россия через свои оставлен
ные в Финляндии войска вмешивается в ее внутренние дела.

В действительности ж е политика Советского правительства 
и органов русских войск в Финляндии и до  признания незави
симости Финляндии, и после этого признания заклю чалась в 
том,; чтобы не вмешиваться во внутренние дела Финляндии. 
В декабре 1918 г. Областной комитет армии, флота и рабочих 
Финляндии, Ц ентробалт и Гельсингфорсский исполнительный 
комитет Совета депутатов армии, флота и рабочих обратились  
ко всему русскому населению Финляндии со следующ им воззва
нием: «В разное время местными высшими демократическими  
организациями издавались распоряжения и приказы, в которых 
местному русскому населению категорически запрещ алось при
нимать участие во внутренних делах Финляндии. Н астоящ им все 
эти распоряжения лишний раз подтверж даю тся, и все русское 
население Финляндии призывается к соблю дению  абсолютного  
невмеш ательства в финляндские дела. Виновные в неисполне
нии сего приказа будут привлекаться к ответственности и суди
мы по всей строгости военного и революционного времени» 178. 
22 (9) января 1918 г. председатель военного отдела Областного  
комитета армии, флота и рабочих Финляндии в телеграмме  
армейскому комитету 42-го армейского корпуса указывал на 
необходимость «не вмешиваться в дела Финляндии, ибо Фин
ляндия —  самостоятельное государство» 179.

177 Текст обоих документов см. в кн.: H. S ö d e r h j e l m .  Op. cit., S. 89, 90.
178 «Известия Гельсингфорсского совета...», 25(12).X II 1917.
>79 Ц ГВИ А, ф. 2262, on. V III, д. 41, л. 13.
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26 (13) января 1918 г. народный комиссар по военным делам  
Подвойский направил командиру 42-го армейского корпуса сле
дую щ ее распоряжение: «Отменяю мое приказание от 11 января 
сего года относительно обезоруж ения белогвардейцев (это при
казание было вызвано упомянутыми враждебны ми действиями  
в Выборге, начатыми самой белой гвардией против русских 
войск и ставившими под угрозу выполнение ими их боевой за д а 
чи по охране подступов к П етрограду от возможного десанта  
германских войск.—  В. X .) , если, конечно, не будет со стороны  
последней нападений на воинские части и отдельных солдат. 
Приказываю держ аться нейтралитета в борьбе финляндских  
граж дан. К азенное оруж ие никому не выдавать. Усилить охра
ну складов оруж ия и другого военного имущ ества» 180. На сле
дующ ий день армейский комитет 42-го армейского корпуса в со
ответствии с этим направил телеграфное распоряж ение коман
дованию  всех русских частей в Финляндии: «Н еобходим о  
соблю дение строж айш его нейтралитета в 'борьбе финляндских 
граж дан, но требуется быть в готовности отразить всякое напа
дение на наши части. К азенное имущество и боевые припасы ни 
в коем случае не должны  быть передаваемы  населению» 181. К о
митету 1-й группы батарей в В асе такж е было направлено п р ед 
писание держ!атъся нейтралитета и действовать силой только 
в случае нападения бел огвар дей цев182. Революционный штаб 
корпуса 26 (13) января 1918 г. отдал распоряж ение русским  
войскам «быть бдительными и внимательными за действиями  
белой гвардии; в случае попыток с ее стороны к обезоруж ению  
русских солдат —  действовать против белогвардейцев оружием  
И ни в коем случае не допускать захвата оруж ия белогвардей
цами» 183. (Советская позиция невмешательства была излож ена  
и в ответе Н аркома по иностранным делам  РС Ф С Р на упоми
навшуюся ноту сената, но этот ответ был дан  у ж е после свер
жения сената, 29 января) 184.

27 января Свинхувуд, испытывавший колебания, телеграфи
ровал М аннергейму, чтобы тот подож дал осущ ествлять свое ре
шение о нападении на русские войска, так как Россия обязалась  
оставаться нейтральной. О днако М аннергейм опасался, что о б 
становка изменится к худш ему. Он запрятал телеграмму по
дальш е и никому о ней не сказал, решив, что ж ребий брошен.

По любопытному совпадению и белые, и красные, не зная  
точно, когда противная сторона перейдет к решительным дей 
ствиям, наметили свои выступления на одно и то ж е время.

180 Ц ГВИ А, ф. 2262, on. VIII, д. 23, л. 13. Фотокопию этого документа см. 
в кн.: С. E n c k e l l .  P oliittiset m uistelm ani. I, s. 272, 273.

181 Ц ГВИ А, ф. 2262, on. VIII, д. 41, л. 10.
182 Там ж е, д. 28, л. 231.
183 Там ж е, л. 206.
184 «Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 94.
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И начало революции, и массированное нападение М аннергейма  
на русские войска было назначено на ночь с 27 на 28 января.

Глубокой ночью .с 27 на 28 января белая армия вероломно  
напала на русские гарнизоны в северной половине страны и 
в Карелии, где они были немногочисленны и изолированы  
друг от друга. Армейский комитет 42-го армейского корпуса  
обрисовал создавш ееся положение так: «М елкие гарнизоны  
корпуса, особенно в северной части Финляндии и по всей ка
рельской линии в большинстве случаев обезоруж ены  белой  
гвардией и подвергаются самым наглым и бесцеремонным и зде
вательствам. Продукты такж е отбираются, и люди обречены на 
голодную смерть» 185. В телеграмме оберквартирмейстера 42-го 
армейского корпуса ситуация в Карелии характеризовалась сле
дующ им образом : «М елкие части и посты наши в С ердоболе  
(С ортавале.— В. X. ) ,  И оенсуу, Савитайлале, Вуоксенниска о б е
зоруж ены , и захвачены наши склады оруж ия и боевых припа
сов... В Вуоксенниска разоруж ена Сайменская флотилия... 
В течение 14 и 15 января (по старом у стилю.— В.  X. )  наши вой
ска в Н иколайстаде (В асе.—  В.  X )  обезоруж ены , много убитых 
и раненых, остальные захвачены в плен...» 186.

В некоторых местах — Я кобстаде (П иетарсаари), Кристине- 
стаде (К р и ст и и н а)— финские красногвардейцы пришли на по
мощь русским войскам, подвергшимся нападению шюцкоров 187.

Агрессивные действия финских белогвардейцев вынудили 
русские войска принимать ответные меры в целях самозащиты. 
В упомянутой ноте народного комиссара по иностранным делам  
РС Ф С Р председателю  Финляндской республики указывалось, 
что «контрреволюционные и шовинистические элементы фунлянд- 
ского населения вероломно атакуют наших солдат, стреляют 
по поездам  и пр., чем вызывают естественные меры сам ообо
роны» 188.

Что бурж уазия начала войну для подавления рабочего клас
са собственной страны, проскальзывает д а ж е в первых воззва
ниях М аннергейма, выпущенных им сразу после вероломного  
нападения на русские войска. В одном из них он писал: «С овер
ш аемы е худш ими элементами общ ества в сою зе с русскими  
войсками насилия, грабеж и и убийства мирного населения, из 
которых события в Выборге вызвали особенно сильное возмущ е
ние свободолю бивы х крестьян Эстерботнии, вынудили меня 
обезоруж ить русские войска в Васе, Л аппо, Улистаро, Сей- 
няйоки, Гамлакарлебю  (Коккола) и многих других местах. Если

188 Ц ГВИ А, ф. 2262, on. V III, д . 28, л. 314.
186 «Красный архив», 1940, т. 2 (9 9 ), стр. 26, 27.
187 «Ilkan ja Poutun pojat. E telä-P ohjalaisten  sotaalbum i». Toim. A. Lei

nonen. Helsinki, 1918, s. 81.
188 «Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 94.
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красногвардейцы не подчинятся законному правительству, то 
ожесточенные крестьянские войска с  оруж ием в руках вынесут 
приговор изменникам государства» 18Э.

И з воззвания видно, что начинаемая война направлена про
тив красногвардейцев, названных «худш ими элементами общ е
ства» и «изменниками государства».

В другом воззвании М аннергейма — к тем русским войскам, 
на которые он не смог напасть, говорилось: «К храбрым рус
ским солдатам! Н аходящ иеся под моим командованием кре
стьянские войска независимой Финляндской республики с р а ж а 
ются не против России; они поднялись на защ иту свободы и за 
конного правительства, чтобы беспощ адно сразить те шайки 
хулиганов и бандитов, которые открыто угрож аю т сам ому по
рядку страны и собственности» 190.

Таким образом , М аннергейм сам раскрыл фальшь основного 
тезиса бурж уазной  пропаганды о якобы национально-освобо
дительном характере войны и признал ее классовый характер: 
ведь «хулиганами и бандитами» он называл не кого иного, как  
финляндских революционеров.

Но одновременно с вооруженным выступлением сил контр
революции началось и революционное выступление пролетариата, 
чаша терпения которого переполнилась. Было ли это револю 
ционное выступление оправдано обстоятельствами? Безусловно.

Рабочем у классу Финляндии, пишет коммунистический исто
рик А. Хювёнен, «нужно было... выбрать один из двух путей: 
либо б е з  борьбы  примириться с  тем, чтобы бразды  правления  
нашей страны были отданы одной бурж уазии, которая хотела  
разгромить рабочее движ ение и усилить эксплуатацию  больше 
прежнего, либо подняться на борьбу в защ иту прав рабочего  
класса и всех трудящ ихся, в защ иту независимости нашей стра
ны и ее мирной, друж ественной по отношению к Советской России  
политики. Реш ения нельзя было достичь прежними парламент
скими средствами борьбы, д а ж е  если бы они был подкреплены  
массовыми стачками и демонстрациями. Б урж уазия взялась за  
оруж ие и пустила его в ход. П оэтому и рабочему классу при
шлось подняться на вооруженную  борьбу против своих угнета
телей» 191.

Однако бурж уазны е фальсификаторы истории старались з а 
тушевать эти внутренние причины финляндской революции. 
Чтобы ее скомпрометировать, они изображ!али ее делом  рук 
большевиков. Так, X. И гнатиус и К- Сойккели утверж дали, б у д 

189 E. L i  n d e r .  Frän F inlands frihetskrig. Stockholm , 1920, s. 207; А. В e- 
r a n e k. Op. cit., s. 117.

190 В. С m  и p h  о в. Из революционной истории Финляндии..., стр. 173; 
«Пролетарская революция», 1928, №  4, стр. 114.

191 A. H y v ö n e n .  Luentoja Suom en työväenliikkeen historiasta.—  «Kom
m unisti», 1955, JSfe 1, s. 43, 44.
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то революция произош ла потому, что «м еж ду правительством  
Советской России и руководителями рабочей партии Финляндии 
было заключено соглаш ение»192. Ф. Байер уверял, будто сами  
большевики заявили всему миру 1 февраля 1918 г. через радио
станцию в Д етском Селе, что «переворот в Финляндии был под
готовлен большевистским правительством »193. Ш ведские бур
ж уазны е газеты утверждали: «Революция в Финляндии — это  
работа Смольного» 194. Финляндская революция, писал Ляшеснэ,. 
была просто-напросто «политической операцией правительства 
Л енина» 195. Д елались многозначительные сопоставления: в на
чале января 1918 г. Ленин ездил в Финляндию на отдых — и 
меньше чем через месяц там произош ла революция 196. Многие 
объясняли возникновение революции тем, что Троцкий как раз 
накануне прислал телеграмму финской Красной гвардии; при
водили д а ж е  ее текст, впрочем, каждый раз противореча др уг  
д р у г у 197. Третьи «определяли», что тут рука не Троцкого, а 
Зиновьева. «П оддерж иваемы е и руководимые из П етербурга  
председателем  Коммунистического И нтернационала Зиновье
вым (Коминтерн был основан более года спустя! — В. X. ) ,  эти 
революционеры-романтики попытались захватить власть при 
помощи вооруженной силы, рассчитывая на быстрое присоеди
нение всего скандинавского севера»198,— писал Бирнбаум в  
1959 г. Германские генералы Куль и Д ельбрю к изобразили при
чину финляндской революции так: «Оставшиеся там больш еви
стские войска захватили в конце января власть (!) и организо
вали в Финляндии больш евистское (?) правительство»199. З а 
падногерманский профессор Ф. Фишер в книге, изданной в  
1962 г., пишет о том ж е следующ им образом: «Социалисты, под
держ иваем ы е петербургским правительством, стремились к ав
тономии внутри большевистской России и преж де всего к уста
новлению коммунистического государственного .порядка» 20°. Ч ер
чилль излож ил дело в таких словах: «Большевики, кото
рые 4 января присоединились (?) к ф ранцузскому и ш ведскому  
правительствам в признании независимости Финляндии, вторг-

192 H. I g  n a t i u s, K. S o i k k e 1 i. Op. cit., p. 37.
193 F. B e y e r .  D as deutsche E inschreiten in F innland 1918 als völkerrechts-

m äfiige Intervention. Braunschw eig —  Berlin — Hamburg, 11928, S. 42.
,9t V. H y t ö n e n .  Vapaussotam m e. K atsaus sen syihin ja tapahtum iin. H el

sinki, 1918, s. 28.
195 L а С h e s n a i s. La guerre civile  en Finlande (janvier — avril 1918). P a 

ris, 1919, p. 6, 7.
196 «Ham burger Echo», 20.11 1918.
197 «Le Temps», 8 .III 1918; V. H y t ö n e n .  Op. cit.. s. 28; O. W. L o u h i -

v u o r i .  Op. cit., s. 46; E. R ä i k k ö n e n .  Op. cit., S. 123.
198 «Problem s of Com m unism », 1959, September-October, p. 42.
199 Фон К у л ь  и Г. Д е л ь б р ю к .  Крушение германских наступательных 

операций 1918 г. М ., 1935, стр. 49.
200 F. F i s c h e r .  Op. cit., S. 670.
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«лись в Финляндию (?) и 28 января 1918 г. захватили Гельсинг
форс ( ? ) » 201.

Так «объясняли» финляндскую революцию многие бур ж у а з
ные авторы.

Впрочем, не уступали им подчас и правые социал-демократы. 
Д атская газета «С осиаль-демократен» сообщ ила 29 января  
1918 г. о финляндской революции под кричащим заголовком на 
первой странице: «Большевики воюют с Финляндией!». Герман
ская «Ф орвертс» без комментариев перепечатала заметку из 
«Морнинг пост», где утверж далось, что «революция в Финлян
д и и — дело Смольного» 202. (П одробнее об  отношении герман
ских и ш ведских социал-демократов к финляндской революции 
будет сказано ниж е.) Таннер и его единомышленники в воззва
нии к рабочим Финляндии, опубликованном после взятия нем 
цами Гельсингфорса 203, изобразили больш ое историческое со 
бытие, словно в камере-обскуре, в перевернутом и преумень
шенном виде. Виновником этого «несчастья», утверж дали авторы 
воззвания, был «Восток», т. е. Советская Россия. По их словам, 
«русские солдаты в Финляндии и петроградские большевики 
навязывали финляндским рабочим оруж ие и оказывали посто
янное давление на руководство партии». На самом деле больш е
вики не отказывали финским рабочим, когда те просили оруж ия  
(а это имело место не раз с лета 1917 г .), но о навязывании 
не было и речи. Никакого «давления» со стороны русских солдат  
или петроградских большевиков на партийное руководство, р а
зумеется, не оказывалось. Д авление исходило не с русской, а с 
финской ж е стороны — со стороны финских рабочих. Они, а не 
большевики, требовали от руководителей взятия власти ещ е в 
ноябре и были тогда возмущены прекращением забастовки. 
Урок этот даром  не прошел. Реш ительное настроение масс, 
осознавш их, что революция является единственным путем к 
прекращению невыносимого положения, было характерной чер
той атмосферы в январе 1918 г. «Влияние и власть «уличного 
парламента» все росли,—  писал о кануне революции Э л и ел ь .—  
В последние дни перед началом революции «уличный п ар л а
мент» был среди рабочих единственным могучим фактором. 
В ож ди долж ны  были идти вместе с массами под давлением  
м асс. И уж е не являлось решающим, исходит ли это давление  
о т  организованных социал-демократических рабочих или ж е  
большинства «уличного парламента», состоявш его из неоргани
зованных рабочих» 204. Участник революции А. В алден  с возм у
щением писал о таннеровцах: «У нас ещ е и теперь находятся

201 W. С h и г с h i 11. The Aftermath. N ew  York, 1929, р. 92, 93.
202 «Vorwärts», 6. IV 1918.
203 Текст этого воззвания опубликован в кн.: H. R у ö ш М. V allankum ous- 

vuoden tapahtum ista. Helsinki, 1918, s. 75— 84.
204 J. E 1 i e 1. Der .Klassenkrieg in Finnland, [o. O., o. D], S. 46, 47.
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«социалисты», которые утверждаю т, что революция была вы з
вана искусственно и что ее можно было еще избеж ать. Напротив, 
у нас дело обстояло так, что массы говорили: «Теперь мы пойдем, 
идите вы, руководители, с нами, если хотите» 205.

Не смешно ли объяснять такое массовое движение, каким  
была финляндская революция, давлением больш евиков на 
нескольких лидеров? Ещ е выдающийся финляндский общ ествен
ный деятель XIX в. Снелльман писал, что «мало веры тем, кто 
говорит, будто революция —  это результат тайных интриг со 
стороны кучки демагогов». Люди больше всего ценят мир, про
долж ал  он, и никакой дем агог не смог бы (Поднять их на бунт, 
«если бы глухой ропот недовольства в народе, чувство собствен
ного угнетения и смутное сознание того, что гнет исходит от п р а
вительства, не заставляли народ хвататься за каждый п одходя
щий случай, чтобы изменить свое полож ение. Всегда долж на  
быть действительная, причем веская причина для того, чтобы 
народ захотел любой ценой добиться перемены» 206.

П резидент Финляндии К. Стольберг не отрицал, что почвой 
для революции послужили «как действительные недостатки, тре
бовавш ие исправления, так и воображ аемы е недостатки, а такж е  
продовольственный кризис» 207. П равда, после второй мировой 
войны и некоторые некоммунистические финские историки стали  
признавать, что главной, или, во всяком случае, важной причиной 
революции была крайняя нуж да, до которой были доведены  тру
дящ иеся. Так, Л . А. Пунтила в «Политической истории Финлян
дии» (издана в 1963 г.) пишет: «Мы не см ож ем  объяснить ни р аз
маха, который приобрело движение, ни того, что оно д а ж е  под 
угрозой гибели решительно держ алось начатого пути, если не 
вспомним о... недостатках финляндского общ ества...». Пунтила 
поясняет свою мысль так: «Ж изненные условия заводских р або
чих были скверными, рабочие находились в беззащ итном поло
жении. Б еззем ельное население деревни зависело от меняющейся 
экономической конъюнктуры и жило под угрозой безработицы  в 
случае депрессии. Торпари находились в исключительной зависи
мости от арендного договора, заключенного с землевладельцем  
или его родителями, и жили под постоянной угрозой выселения. 
К огда социалистическое движ ение пообещ ало улучшение поло
жения, к нему присоединились, а когда подош ел момент осущ е
ствления идеи — взяли оруж ие в руки и пошли... на борьбу». В о б 
щ ем, заклю чает Пунтила, «экономические условия в Финляндии

205 А. В а л д  е н. О действиях финляндской красной гвардии в районе 
Среднего фронта. 1917— 1918 гг.—  «Финляндская революция», М., 1920, стр. 85, 
86 .

206 Цит. по кн.: Э. К а р х у. Финляндская литература и Россия. 1800—  
1850 гг. Таллин, 1962, стр. 234.

207 K. J. S t a h l b e r g .  Puheita. 1919— 1925. H elsinki, 1925, s. 161, 162.
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сложились такие, что массы были готовы к восстанию» 208. К ино
му выводу не м ож ет прийти никакой мало-мальски объективный 
историк.

П равдивое объяснение причин революции давали коммуни
сты. «В ооруж енная борьба м еж ду рабочими и бурж уазией  Фин
ляндии стала неизбеж ной соверш енно независимо от того, хо 
тело этого руководство социал-демократической партии или 
нет, —  справедливо зам ечает участник революции и видный д е я 
тель финляндской компартии Т. Л ехен. — Партия могла присо
единиться к боевом у фронту рабочих или не присоединиться, но 
она не могла предотвратить возникновения войны» 209.

Ф инляндская социал-демократия была так тесно связана с 
массами, в которые она ж е сама внесла организацию и социа
листические идеи, что и в трудный час не изменила рабочему  
классу — не призвала его покориться бурж уазии и не осталась  
в стороне от борьбы (исключение представляли лишь несколь
ко правых лидеров —  сторонников Т аннера). Она см ело пошла 
на революцию и повела массы. Этому способствовало и созн а
ние абсолютной неизбежности борьбы, которую теперь никак 
нельзя было д а ж е  отсрочить. «В борьбу, — говорится в книге 
«И з истории Коммунистической партии Финляндии», — по мере 
возможности включились все рядовые члены партии, а такж е  
почти все работники аппарата социал-демократической партии 
и профсоюзов. Так или иначе в борьбе участвовали все до  еди
ного наиболее известные руководители рабочего д в и ж ен и я , а 
вовсе не только особенно ненавистные Таннеру и его клике и 
поносимые ими руководители более решительного «силтасаарев- 
ского» крыла О. В. Куусинен, Ю рье Сирола, Э двард В алпас и 
Куллерво М аннер или считавшиеся более «умеренными» Э двард  
Гюллинг, К- X. Вийк, Суло Вуолийоки, Хилья Пярсинен и др. 
В борьбу включились такж е зачинатели рабочего движения в 
нашей стране «старец» Урсин, Ээту Салин и Юрье Мякелин. 
Н а борьбу поднялись все честные участники рабочего движения  
и д а ж е те, кто раньше высказывались против вооруженной борь
бы. Какие бы различные течения ни появлялись внутри старой  
социал-демократической рабочей партии до начала революцион
ной борьбы, при вступлении в борьбу и в ходе ее  партия была 
настолько единой, насколько это вообщ е было возмож но в со
здавш ейся тогда обстановке. Вызывавшее восхищ ение единство  
может основываться только на сознании того, что вооруж енная  
борьба сделалась необходимой и что со стороны ставших объек
том нападения рабочих масс велась справедливая борьба, 
оставаться в стороне от которой считалось трусостью» 210. Один

208 L. А. Р u n t i 1 a. Suom en poliittinen historia. H elsinki, 1963, s. 114.
209 «Из истории Коммунистической партии Финляндии», М., 1960, стр. 18.
210 Там же.
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из старейш их и виднейших лидеров финляндской социал-дем о
кратии Ю. М якелин выразил свое убеж ден и е в справедливости  
и неизбежности революции в таких словах: «Это долж но было 
произойти... Б ез сомнения, история оправдает это действие фин
ляндского рабочего класса... Это было н еизбеж н ы м »211.

Так, мимоходом опровергая тезис оппортунистов о якобы не
применимости революционных большевистских методов для  
цивилизованных стран, на путь пролетарской революции, как 
на единственный в данных условиях путь к спасению и освобож 
дению, вслед за своими российскими братьями по классу всту
пил хорош о организованный, прошедший школу демократиче
ских учреждений, почти поголовно грамотный финляндский ра
бочий 1класс. И з «варварской» России революционный пож ар пе
рекинулся в страну западноевропейского уклада жизни и куль
туры. Революция начала распространяться на запад.

211 «Рабочая и Крестьянская Красная Армия и Флот», 23.11 1918.



Г Л А В А  В Т О Р А Я  

РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ

Н ародными массами... новый тип государства соз* 
дан... Этот тип советской власти себя показал, 
если он перебросился на столь отличную во всех  
отношениях страну, как Финляндия, гд е  нет со
ветов, но тип власти опять-таки новый, пролетар
ский.

(В. И. Л е н и н .  Доклад на V II съезде
РКП (б) о пересмотре программы и изме
нении названия партии)

26 января 1918 г., т. е. на другой день после того, как М аннер- 
гейм отдал приказ о нападении на русские войска, Рабочий  
исполнительный комитет отдал приказ рабочим гвардиям о под
готовке к захвату ©сех правительственных учреждений и стра
тегических пунктов. В нем говорилось: «М обилизация рабочих, 
гвардий назначается на 26 января в 12 часов ночи и долж на  
быть закончена в течение 3 дней. Лиц, поименованных в особых  
списках, которые будут вам даны, арестовать и препроводить в 
назначенное вами место, где вы несете ответственность за б езо 
пасность и хорош ее обращ ение с арестованными... По получении  
приказа (имелся в виду не данный приказ, а специальный при
каз о начале революции, который долж ен был быть издан п озд
нее.— В. X. )  захватить при присутствии назначенных комисса
ров сейм, университет, губернские управления, органы высшей 
власти и банки.

Главный ш таб имеет право по своему усмотрению занять не
обходимы е для своих нуж д здания и места, такж е транспорт и 
телеф он»1.

27 января Рабочая гвардия порядка и Красная гвардия объ
единились, приняв название последней. В 11 часов вечера ее 
отряды по распоряжению ш таба приступили к занятию выше-

1 «Красный архив», 1940, т. 2 (9 9 ), стр. 34, 35.
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упомянутых объектов в Гельсингфорсе. На баш не Рабочего' 
дом а загорелся красный сигнал и взвился красный флаг — 
символы начавшейся революции. Власть в столице переш ла в 
руки рабочих без кровопролития. Финские рабочие продемонст
рировали свое обычное умение действовать деловито и без лиш
него ш ума. Ш юцкоровцы, не уехавш ие в Эстерботнию, не пока
зывались, понимая безнадеж ность сопротивления; до прихода  
немцев они так и отсиживались в погребах.

Н ачало революции было ознаменовано прекращением р або
ты на всех предприятиях, за исключением электрических и га
зовых станций, водопровода, транспорта, торговли, производст
ва продовольственных товаров, а такж е пожарны х команд и ле
чебных учреждений. Рабочий исполнительный комитет объявил  
всю страну «на революционном положении». В се не принадле
жавш ие к революционной рабочей гвардии обязаны были в те
чение 24 часов сдать оруж ие, боеприпасы и взрывчатые вещ ест
ва, если они у них имелись. Н есдавш ие, говорилось в объявле
нии, будут рассматриваться как враги, борющ иеся против, 
революции с оруж ием в руках. Характерным было стремление  
революционных органов не допустить совершения в связи с ре
волюцией никаких анархических или преступных актов. О бъяв
лялось, что будет наказываться со всей строгостью не только  
контрреволюционная деятельность, но и всякие бесчинства, гра
беж и, порча пищевых и других товаров 2.

В тот ж е вечер Рабочий исполнительный комитет опублико
вал «Револю ционное воззвание финляндскому народу». «П ро
бил великий час революции финского рабочего класса,— гово
рилось в нем.—  Сегодня рабочие столицы отважно низвергли тот 
темный главный ш таб господствующ их, который объявил кро
вавую войну против своего собственного народа». Причины, 
побудивш ие рабочих столицы начать революцию, излагались, 
так: «Члены преступного сената готовили в столице страны  
гнусное пролитие братской крови и нападение на организован
ных рабочих. Н аряду с этим они, прибегая к государственной и з
мене, обратились к другим монархистским правительствам, 
прося у них помощ и для избиения финляндского трудового наро
да. Вся свобода и жизнь нашего народа была в величайшей 
опасности». Рабочие были принуждены восстать «ради своего 
спасения, равно как и ради спасения всего народа от тех несча
стий и бедствий, в пропасти которых народ чуть не очутился  
благодаря преступной, капиталистической политике», ибо «что
бы захватить в свои руки государственную  власть, принадлеж а
щую на самом деле сам ом у народу, сенат наруш ал законы. 
Главной целью сената, по-видимому, было кровавым образом  
уничтожить рабочее движение, заковать все демократические

2 «Тубпйеэ», 28.1 1918.
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стремления рабочих в цепи и похоронить все весенние надежды  
исстрадавш егося народа».

Рабочий исполнительный комитет, «как высший орган рево
люции финского рабочего класса», объявлял, что «вся (револю
ционная власть в Финляндии принадлежит организованному ра
бочему классу и его революционным органам». Сообщ алось, что 
немедленно будет образовано революционное правительство. 
В воззвании содерж ался призыв к соблюдению  революционного 
порядка и к решительной борьбе. «Строгий революционный 
порядок необходимо сохранить при этом в наших руках... Ни 
малейш его колебания, ни отступления! С коварным вооруж ен
ным врагом не следует вступать в долгие переговоры. Рабочую  
победу следует довести до конца!»

В противоположность разж игаем ой белофиннами ненависти 
к русским войскам, Рабочий исполнительный комитет подчерки
вал, что «к русским войскам следует повсю ду относиться д р у 
ж елю бно, ибо сознательные русские товарищи —  друзья рево
люционного рабочего класса».

П редвидя, что бурж уазия будет запугивать революцией те 
слои населения, которым в действительности революция долж на  
принести улучшение, Рабочий исполнительный комитет заявлял: 
«Мирным граж данам , не желаю щ им содействовать врагам ра
бочего класса, не следует бояться революции. Н ебогаты е люди 
в деревнях и городах, не верьте той лжи, будто рабочие хотят 
отнять вашу собственность. Напротив, победа рабочих улучшит 
и ваше социальное положение.

Сила рабочих — справедливая сила, которая стремится и збе
ж ать ненужного насилия и страдания невинных людей...

Рабочая революция возвышенна и сурова. Она сурова по от
ношению к наглым врагам народа, но защ ищ ает право всех угне
тенных и бедны х»3.

В заключение вы ражалась надеж да, что будущ ие поколения 
рабочего народа будут благословлять эту революцию, с кото
рой начнется новая, более счастливая эра для Финляндии.

О днако уж е в самом начале проявилась недостаточная бы
строта и решительность действий революционеров, которая по
зволила членам бурж уазного сената скрыться. Д а ж е  б у р ж у а з
ный автор Э. Хорнборг, отнюдь не сочувствующ ий революции, 
отмечает, что «когда руководство красных объявило о револю 
ции, оно не действовало с необходимой энергией и быстротой. 
Ошибкой было то, что немедленно не захватили сенаторов»4. 
Сенаторы моментально попрятались и исчезли, хотя находи
лись в Гельсингфорсе. Сенатор О. Талас, например, благодаря  
содействию медицинского персонала одной больницы превратил

3 «Новая и новейшая история», 1957, № 4, стр. 230, 231.
4 Е H o r n b o r g .  Det fria Finland. En äterblick pä de fyra ärtiondena  

1917— 1957. H elsingfors, 1957, s. 37, 38.
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ся в мнимого больного и под именем агронома Сааринена про
леж ал в больнице до взятия города нем ц ам и 5. Свинхувуд, пер
вое время тож е скрывавшийся в столице, выпустил воззвание  
от имени «законного» правительства и призвал служ ащ их сабо
тировать мероприятия революционного правительства.

Четыре сенатора, до  начала революции выехавшие в Васу, 
чтобы выполнять функции правительства во время гражданской  
войны, не успели доехать до Таммерфорса, как город оказался  
в руках Красной гвардии. Но сенатор Я. Кастрен успел телегра
фировать из Гельсингфорса начальнику станции Рихимяки, что
бы четырех сенаторов предупредили, что через Таммерфорс сл е
довать нельзя, и обеспечили бы их .подводой. На станции  
Л емпяля сенаторы сошли с поезда и сели в ожидавш ие их сани. 
Группа стоявш их поблизости красногвардейцев заметила богато  
одетых господ, и те слышали, как один сказал: «Вот этих чертей 
надо бы проверить». Но его беспечные товарищи сочли, что не 
стоит, и сенаторы укатили. «Н е знали красногвардейцы на стан
ции Лемпяля, какую драгоценную  добы чу они упустили! —  
зам ечает по этому поводу в своих воспоминаниях один из этих 
сенаторов, Т алас.— Еле-еле удалось правительству добраться  
д о  Васы, а если бы в В асе не было законного правительства, 
война могла бы принять другой оборот»6. Действительно, сена
торы для контрреволюции играли такую ж е роль, как «закон
ный» наследник престола у одной из сторон в династической  
войне. Они стали символом «законного» правительства для всех 
враж дебны х революции сил. О том, какие последствия имела 
оплошность красных, не арестовавш их сразу  ж е членов сената, 
можно судить по следую щ ему высказыванию того ж е Таласа: 
«Если бы красные действовали тогда посмелее (имеется в 
виду — в Гельсингфорсе в начале револю ции.— В. X. ) ,  им, ве
роятно, удалось бы задерж ать всех членов сената... Арест прави
тельства мог бы оказать такое действие, что война закончилась  
бы совсем по-другому. Б ез содействия васасжого правительства 
М аннергейм вряд ли смог бы добиться в Северной Финлян- 
ди такого народного подъема, который бы л необходим для  
разгрома красных (бурж уазии, как будет показано ниже, 
удалось восстановить против революции значительную часть 
дезинформированного и политически отсталого крестьянства 
Северной Финляндии — В. X. ) .  Красные, естественно, заклейми
ли бы М аннергейма как генерала, который прибыл из России и 
поднял мятеж против «законного» правительства. Поскольку  
М аннергейм в то время был ещ е неизвестен финскому народу, 
такие речи во всяком случае оказали бы влияние на населе
ние нашей страны »7. Так красные из-за неоправданной медли

5 О T a l a s .  M uistelm ia. Porvoo —  Helsinki, 1960, s. 76—80.
6 Ibid., s. 71.
7 Ibid., s. 72.
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тельности, против которой как раз предостерегал Сирола за 
несколько дней до взятия власти, упустили опаснейших организа
торов борьбы против революции.

Руководители бурж уазны х фракций сейма тож е не были изо
лированы и поэтому могли вести контрреволюционную деятель
ность. Они выпустили обращ ение «к финляндскому народу», в 
котором поносили революцию как «неслыханное насилие», от 
имени «большинства народа» выражали энергичный протест 
против «наглого захвата власти меньшинством» и призывали 
подчиняться только «законному» правительству8. Все это на
правляло и организовывало силы контрреволюции.

В Гельсингфорсе управление городом временно взял в свои 
руки Гельсингфорсский сейм рабочих организаций. Текущие дела  
он поручил своему исполнительному комитету. П оследний пре
дупредил владельцев домов и всех граж дан, что те, у  кого в д о 
мах или квартирах будут укрываться контрреволюционеры, бу
дут сами рассматриваться как враги народа. Весть о революции  
с быстротой молнии распространилась по Финляндии. В южной  
ее части, где расположены  наиболее промышленные города, ре
волюция победила быстро и почти без жертв. Поступавш ие в 
столицу сообщ ения рисовали положение в этой части страны в 
первые дни революции в следую щ ем виде. В Л ахти Красная  
гвардия без сопротивления овладела ратушей. Бурж уазны е га
зеты были закрыты, в банки были назначены рабочие комис
сары. Милиция присоединилась к Красной гвардии. В городе  
царил полный порядок. Ш юцкоровцы беж али из города и пря
тались в окрестностях. Н астроение у  рабочих было бодрое и ре
шительное. В Таммерфорсе рабочие без сопротивления заняли  
вокзал и учреждения. В отделение Финляндского банка были 
назначены рабочие комиссары. Рабочие обнаруж или тайную  
радиостанцию белых и уничтожили ее. В А бо рабочие заняли  
вокзал, электростанцию, телефон, телеграф, установили рабочий  
контроль над банками. Учреждения продолж али работать. В го
роде было спокойно, Красная гвардия и милиция поддерж ивали  
образцовый порядок. В Бёрнеборге все главные учреждения  
находились в руках рабочих. Р абота продолж алась. В городе  
было спокойно. Вооруж енны е белогвардейцы ушли на север. 
В Вильманстранде (Л аппеенранта), К оувола, Куусанкоски и во 
многих других местах переход власти к рабочим произош ел  
просто и естественно, так как бурж уазия не смела оказывать  
сопротивления. Ш юцкоровцы бежали. К расная гвардия везде  
поддерж ивала полный порядок и была хозяином положения. 
В Выборге Красная гвардия фактически овладела положением  
уж е за неделю до революции и окончательное взятие власти

8 Обращение опубликовано в кн.: «J. К. Paasikivi. Itsenäisyys — rauha —  
valtio llinen siv istys» . K olm as uudistettu painos. Toim. Kauko Kare. Häm eenlinna, 
1960, s. 32, 33.
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произош ло без особых трудностей. В Кямяря (близ Вы борга) 
произошел бой м еж ду белыми и красными, закончившийся по
бедой последних. Упорное сопротивление оказали шюцкоровцы  
в Борго (П орво), но их буквально сбросили в море — они спас
лись на островах. Некоторые пункты важ ной в стратегическом  
отношении ж елезной дороги В аса — Хапамяки —  Ю вяскюля — 
Пьексамяки — Нюслотт (Савонлинна) —  Элисенваара, соединя
ющей побереж ье Ботнического залива с Карелией и закончен
ной только накануне революции, оказались в руках местной 
Красной гвардии. Так, Хапамяки белым взять не удалось, и они 
удовлетворились тем, что взорвали полотно в окрестностях го
рода, в результате чего сошел с рельс пассажирский поезд. 
В Пьексамяки белым сначала не удалось справиться с Красной  
гвардией, но потом они подбросили туда подкрепления, что и 
решило исход борьбы. Ювяскюля удерж ивали белые.

Упомянутая ж елезная дорога приблизительно и составляла  
границу м еж ду зоной красных и зоной белых. Д альш е к северу  
господствовала белая гвардия. Рабочий класс там был сравни
тельно немногочислен, и его революционные выступления бе
лым, имевшим превосходство в численности и особенно в воору
жении, удалось подавить. Но, например, в У леаборге красно
гвардейцы сначала чуть не одерж али победу над местными 
шюцкоровцами; тех спасло только прибывшее к ним подкрепле 
ние. З а  город развернулась упорная борьба, в ходе которой сго
рело много домов. Только 3 февраля она закончилась победой  
белых. Н ад Торнео белые установили свой контроль ещ е п оз
ж е —  6 февраля, в Куопио они справились с красными лишь 
8 февраля, а в Варкаусе — только 21 ф ев р ал я 9.

Таким образом , под властью контрреволюции оставалось  
около четырех пятых территории 10. Но эта цифра не долж на  
вводить в заблуж дение: не надо забывать, что сю да входили  
громадные и почти безлю дны е просторы Л апландии за П оляр
ным кругом и другие сравнительно малонаселенные области  
страны. Промышленная часть страны с важнейш ими экономиче
скими и культурными центрами оказалась в зоне красных, и в 
ней проживало около половины населения Финляндии. Здесь  
была сосредоточена больш ая часть пролетариата, инициатора 
и главной движущ ей силы финляндской революции. Таким о б 
разом, соотношение м еж ду территориями белых и красных было 
не таким уж  неблагоприятным для последних. И если белая  
Финляндия могла рассчитывать на помощь соседней Ш веции и 
других капиталистических стран, то революционная Финляндия 
граничила с Советской Россией, сразу ставшей для нее гораздо  
больше, чем добры м соседом ,—  другом и братом.

9 V. H y t ö n e n .  Vapaussotam m e, K atsaus sen syihin ja tapahtum iin. H el
sinki, J 918 , s. 41, 42; «O tavan iso  tietosanakirja», 8 osa, Helsinki, 1964, s. ,533.

10 J. P a a s i v i r t a .  Suomi vuonna 19l8.< P o rv o o —  Helsinki, 1957, s. 167.
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28 января Рабочий исполнительный комитет опубликовал  
сообщ ение о революционном правительстве. В соответствии с 
демократическими традициями финляндского рабочего дви ж е
ния он вносил свое предлож ение по этому вопросу на о б су ж д е
ние трудящ ихся. «Сегодня мы реш или,— говорилось в этом до" 
кументе, — предложить рабочим Финляндии, чтобы... в качест
ве революционного правительства страны был создан Совет 
Н ародных Уполномоченных, а такж е Главный Рабочий Совет 
для контроля за его деятельностью и для выполнения совместно 
■с ним функции управления, пока рабочий народ Финляндии не 
решит иначе. Револю ционное правительство долж но быть соци
ал-демократическим. Окончательное назначение его членов д о л ж 
но быть предоставлено Главному Рабочем у Совету. Д о  тех пор, 
пока соберется Главный Совет, предлагаем  одобрить Совет Н а
родных уполномоченных Финляндии в составе следующ их това
рищей:

председатель — редактор К уллерво Маннер; 
уполномоченный по иностранным делам  — редактор Юрье 

Сирола;
уполномоченные по внутренним делам  —  представитель союза  

пильщиков Финляндии Э эро Х аапалайнен и слесарь Адольф  
Тайми;

уполномоченные по делам  юстиции — редактор Л аури Л е- 
тонмяки и столяр Антти Кивиранта;

уполномоченный по делам  просвещения — редактор Отто 
Вильхельм Куусинен;

уполномоченный по финансам — редактор Яло Кохонен; 
уполномоченный по делам  рабочих — председатель О ргани

зации профсою зов Финляндии Й охан Хенрик Лумивуокко;
уполномоченный по сельскому хозяйству — редактор Эверт 

Элоранта;
уполномоченный по продовольственным воп р осам — п редсе

датель Организации профсоюзов Финляндии Оскари Токой;
уполномоченный по транспорту — машинист Константин 

Линдквист;
уполномоченный по делам  почт и информации — редактор  

Эмиль Эло, прокурор — партийный секретарь Матти Т ур к и а»11.

15 «H eisingin  työväenyhdistys 40-vuotias». Tampere, 1924, s. 138. 139. Глав
нокомандующим Красной гвардией был вначале назначен А. Аалтонен. 20 мар
та было объявлено о следующих изменениях: комиссариат внутренних дел был 
разделен йа д в а — комиссариат военных дел (уполномоченные — Э. Х аапалай
нен и А. Тайми) и комиссариат внутренних дел (уполномоченные — М. Айрола 
и X. Кархи); из комиссариата труда был выделен комиссариат по социальным 
делам (уполномоченные Арьянне н X. Пярсинен); управление транспортом  
и связью было объединено («Suom en työväen vallankum ous», Leningrad, 1928, 
s. 182; J. E ' l i e h  D er K lassenkrieg in Finnland. D ie finnische Sozialdem okratie  
im Kampfe gegen  die Reaktion 1905—'1918. [о. O. u. D.], S. 110, IM) .
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Д ля контроля за работой Совета Н ародны х Уполномоченных 
предлагалось избрать Главный Рабочий Совет из 35 человек; 
10 представителей долж ен был избрать совет партии, 10 —  руко
водство организации профсою зов, 10 —  Красная гвардия и 5 —  
Гельсингфорсский сейм рабочих организаций. Бюрократический  
ж е аппарат сената упразднялся.

29 января с воззванием «К  рабочим и граж данам  Финлян
дии» обратилось и вновь сформированное революционное пра
вительство. Члены его преж де всего заявляли, что готовы по ме
ре сил выполнять функции правительства лишь в том случае, 
если этого ж елаю т трудящ иеся. «Н о если вы, товарищи, —  гово
рилось далее, —  захотите поставить других людей на выполне
ние обязанностей революционного 'правительства, то скажите 
это в любой момент через собрания наш их общих организа
ц и й — и каждый из нас готов передать бразды  правления тем, 
кому вы п р едл ож и те»12. Таким образом , революционное пра
вительство, которое бурж уазны е авторы до  сих пор противопо
ставляют «демократическому» сенату Свинхувуда, на самом д е 
ле представляло собой гораздо более демократическую власть 
с точки зрения подлинной демократии для трудящ ихся.

Свою программу революционное правительство излагало так: 
«Мы — социал-демократы, поэтому вы знаете, какова наша про
грамма действий. Она — программа социалистическая... По на
ш ему мнению, в Финляндии теперь надо стремиться смелыми, 
продуманными приемами изменить весь государственный строй. 
Власть бюрократии надо разруш ить так, чтобы она даж е п озд
нее не могла господствовать над народом. Н адо раз и навсегда  
покончить со своеволием судов. Все государственное устройство  
долж но основываться на принципах демократизма в соответст
вии с  интересами рабочего класса. Налоги и обременения надо  
перенести с плеч неимущих на плечи богачей-эксплуататоров.
Страхование от старости и нетрудоспособности надо ввести 

практически уж е до того, как будет издан постоянный закон о 
страховании. Торпари и бобыли должны быть немедленно осво
бож дены  от власти хозяев. Ещ е основательнее надо взяться за  
эксплуататорский режим капитализма. Банковский капитал 
долж ен  быть подчинен общ ественному контролю, чтобы мы та
ким путем могли возмож но скорее начать держ ать в у зд е  про
мышленный и торговый капитал. Собственность малоимущ их  
долж на быть неприкосновенной. В тех областях, где общ ая на
родная нуж да уж е определенно требует изъятия в общ ествен
ную собственность предприятий крупных эксплуататоров, пусть 
их право собственности будет отменено». Д виж ение вперед по 
пути социалистической революции, говорилось в воззвании, в ре

12 A.  H y v ö n e n .  Suurten tapahtum ien vuodet 1917— 1918. H elsinki, 1957, 
s. 101— 103; И. И. С ю к и я й н е н .  Революционные события 1917— 1918 гг. в 
Ф и н л я н д и и . П етрозаводск, 1962, стр. 294, 295.
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волюционный период «м ож ет совершаться только через револю
ционные постановления, издаваемы е революционными органа
ми власти, о реализации которых позаботится главным образом  
сам революционный народ со своими организациями». Указы
валось на необходимость создать в стране твердый порядок, но 
для защиты бедноты, на помощь угнетенным. «Мы, как и вы ,—  
заявляли народные уполномоченные, —  пошли на революцию не 
для игры, а по глубокому убеж дению , что только в ней спасе
ние трудового народа Финляндии, что на это дело надо пож ерт
вовать все, что только потребуется». Но от самих рабочих зави
сит, насколько значительные результаты будут достигнуты в ре
волюции. «Теперь требую тся силы и единодуш ие! Великие ж ер т
вы и неутомимость! От них теперь зависит победа рабочего  
класса Финляндии» 13.

Многочисленные собрания рабочих обсудили обращ ения И с
полнительного комитета и Совета Н ародных Уполномоченных 
(С Н У ). И состав правительства, и его решимость взять на себя  
заботу о дел ах страны вызвали всеобщ ее одобрение рабочих. 
Н о что касается его программы, то у части рабочих вызвала ра
зочарование ее половинчатость. Так, рабочие фабрики Кюммене 
отмечали в своей резолюции, что если народные уполномочен
н ы е—  социал-демократы, то «программа его (Совета Н ародных  
Уполномоченных. —  В. X. )  деятельности в таком случае долж на  
быть чисто социалистической. Н едостаточно лишь неопределен
ных слов о социальных и общественных переворотах, которые 
встречаются в манифесте». Рабочие считали, что манифест 
*в некоторых пунктах колеблется м еж ду мелкобуржуазны ми  
стремлениями к реформам и экономическими революционными  
принципами, он является не вполне удовлетворительным для ре
волюционного рабочего класса» 14. Намеченную СНУ экономи
ческую политику рабочие Кюммене охарактеризовали как 
«бурж уазное крохоборство»15. «Собственно социалистических 
преобразований, направленных на изменение экономической ос
новы общ ества, как, например, национализация средств крупно
го производства, программа Совета Н ародных Уполномоченных, 
опубликованная 29 января 1918 г., не п редусм атри вал а»16, —  
отмечал Ц К  Компартии Финляндии в обращ ении по поводу 40- 
летия финляндской революции.

Но власть в результате революции была установлена дейст
вительно рабочая. Согласно директиве ведомства внутренних

13 И. И. С ю к и я й н е н. Революционные события..., стр. 294, 295; А. Н у- 
v ö n e n. Op. cit., s. 101— 103.

14 «Arbetarnas Notisblad», 9 .II 1918 (цит. по: Д . И. П о п о в .  Финляндия. 
М., 1957, стр. 56).

15 H. S ö d e r h j e l m .  Der rote Aufrubr im Jahre 1918. Leipzig, 1918, S. 125; 
J. P a a s i v i r t a .  Suom i vuonna 1918, s. 88.

16 «Новая и новейшая история», 1958, №  2, стр. 123, 125 125.
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дел от 1 февраля, в губерниях власть осущ ествлялась социал- 
демократическими органами главного города губернии, а в о б 
щ и н ах— социал-демократическими органами общин и местны
ми сеймами рабочих организаций; иногда власть на местах осу
ществляли штабы Красной гвардии. Органы самоуправления  
избирались трудящимися. Вот, для примера, какой социальный 
состав имел избранный рабочими городской совет Гельсингфор
са: среди его 60 членов и 20 кандидатов было десять дом охо
зяек, восемь рабочих-металлистов, пять рабочих-электриков, 
четыре чернорабочих, три плотника, три маляра, три обойщика, 
три кочегара, трое рабочих (специальность не ук азан а), три ре
дактора, три каменщика, два жестянщ ика, один пекарь, один 
дворник, один слесарь, один портной, один столяр, один маши
нист, один строительный рабочий, один электромонтер, один ли
тейщик, один штукатур, один токарь, один кузнец, один мо
дельщик, один шорник, одна учительница, одна домработница, 
одна швея и т. д. Все это были люди труда. В муниципалитете 
теперь не было ни одного капиталиста, тогда как до революции 
там заправляли богачи. Аналогичным было положение и в д р у 
гих органах самоуправления революционной Финляндии. Так 
решила финляндская революция вопрос о власти на местах. Л е 
нин с полным основанием констатировал, что в Финляндии «тип 
власти... новый, пролетарский» 17.

Согласно положению, утвержденному Главным Рабочим Со
ветом 18 февраля, этот совет (куда потом было введено еще 
пять представителей от совета партии) вместе с Советом Н а
родных Уполномоченных долж ен был осуществлять высшую  
власть до избрания нового органа власти в соответствии с б у 
дущ ей конституцией. Члены СНУ имели в Главном Рабочем  
Совете право совещ ательного голоса, а по вопросам законода
тельства— право реш ающего голоса. И збранные в Главный Р а 
бочий Совет могли быть в лю бое время отозваны избирателями. 
Главный Рабочий Совет назначал и смещ ал народных уполно
моченных, которые отчитывались перед ним и обязаны были 
давать ответы на его запросы. Утверждение законов произво
дилось такж е Главным Рабочим Советом.

Совет партии на своем заседании 4 февраля одобрил меро
приятия СНУ и вообщ е совершившуюся революцию, как имею
щ ую «характер социальной революции» и «исторически неиз
бежную ». О днако он считал, что «при первой ж е возможности»  
наиболее важные революционные законы, а такж е проект кон
ституции следует поставить на всенародное голосование, чтобы 
народ мог их окончательно одобрить или отвергнуть 18. В этом  
отразилось, с одной стороны, стремление к максимально бер еж 

17 В. И. J1 е н и н. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 51.
18 «Suom en työväen vallankum ous», s. 185.
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ному сохранению и развитию укоренившихся в Финляндии д е 
мократических традиций, а с другой стороны, глубокое у б еж 
дение в том, что мероприятия революционного правительства 
отвечают интересам .большинства народа и в случае всенарод
ного голосования будут им одобрены.

Революционное правительство немедленно и энергично при
нялось за  реш ение продовольственного вопроса, которое не тер
пело отсрочки. Готовясь к гражданской войне, буржуазны й се
нат заранее тайно сосредоточивал продовольствие и стратеги
ческие материалы в Северной Финляндии, которую бурж уазия  
надеялась удерж ать в своих руках. В результате этого та часть 
Финляндии, которая находилась под властью революционного 
правительства, оказалась в гораздо более тяжелом положении, 
чем часть страны, занятая белыми. Таким образом , в начале ре
волюции подавляющ ая часть продовольствия находилась в ру
ках контрреволюции: если брать всю Финляндию —  то в той ча- 
оти. которая оставалась под властью эксплуататоров, а если 
бпать южную Финляндию, — то у той части населения, которая  
принадлеж ала к эксплуататорским классам.

Партийный совет социал-демократической партии в своем 
постановлении от 4 февраля дал указание Главному Рабочем у  
Совету и Совету Н ародных Уполномоченных как можно быст
рее принять решительные меры для смягчения .продовольствен
ных трудностей, «во всяком случае такие меры, чтобы п р одо
вольственные трудности не затронули рабочих раньше, чем дру
гие слои населения» 19. Правительство уж е и до этого начало 
действовать в таком направлении. Инвентаризацию имеющихся 
запасов продовольствия, которую бурж уазная власть преврати
ла в комедию, революционная власть провела всерьез. Д ек р е
том от 31 января были расширены права продовольственных 
комиссий: им поручалось «в лю бое время производить посред
ством уполномоченных ими лиц общий подсчет и проверку про
довольственных запасов» и принимать «любые меры», основы
ваясь на распоряжениях С Н У 20. Интересно, что на местах р або
чие стали кое-где по своей инициативе проявлять хозяйскую з а 
боту о продовольствии ещ е д о  того, как правительство успело  
дать какие-либо указания. Так, в Выборге сразу ж е, как только 
произош ла революция, местная «центральная организация ра
бочих» и штаб Красной гвардии распорядились, чтобы везде бы
ли избраны революционные комитеты, которые должны  были 
взять в свои руки власть и следить за тем, чтобы не допускалось  
никаких злоупотреблений в отношении продовольственных за 
пасов и общ ественной собственности21. 3 февраля правительст

19 «Suom en K ansanvaltuuskunnan Tiedonantoja» (далее: «T iedonantoja»), 
5 .II 1918.

20 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 126.
21 «Työmies», 30.1 1918.
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во распорядилось произвести новую инвентаризацию, так как бы
ли обнаружены  тайные склады продовольствия. В Т ам мерф ор
се был найден склад мяса — около 350 тонн солонины 22, в Л у- 
опиоисе (близ Таммерфорса) склад хлеба в 500 т о н н 23, в А бо —  
большой склад продовольствия и спиртных напитков, помещ ав
шийся... в здании суда.

Там, где хлеб ещ е был не обмолочен, революционные орга
ны принимали меры к обмолоту. Например, Нюландский гу
бернский совет народных уполномоченных обратился ко всем, 
социал-демократическим комитетам и организациям губернии  
с призывом взять продовольственное дело под свой контроль, и: 
г. частности — добиться обмолота всего хлеба, а если хозяева  
будут отказываться это сделать, произвести обмолот за их 
счет 24.

Чтобы увеличить количество продовольственного хлеба, пра
вительству пришлось санкционировать использование для про
довольствия части семенного зерна и части овса, предназначен
ного для корма скоту. Были приняты меры для более равномер
ного распределения хлеба: из тех общин, где хлеба было боль
ше, часть его передавалась в те, где его было совсем мало. Д л я  
устранения неравенства в снабжении с 1 апреля на карточную  
систему были переведены хозяйства, до этого находивш иеся на 
самообеспечении; раньше им при инвентаризации оставлялась  
известная часть хлеба для личного потребления, теперь ж е хлеб  
забирался и выдавался по карточкам 25.

Были взяты на учет и реквизированы все запасы картофеля; 
для потребления оставлялось по литру картофеля в сутки на че
ловека; семенной картофель распределялся м еж ду общинами, 
нуждаю щ имися в н е м 26. 4 марта были введены ограничения в 
столовых и ресторанах: на одного человека долж но было от
пускаться не больш е двух блю д, причем масло и сыр не могли 
подаваться в дополнение к мясным блюдам 27. Заботясь о том, 
чтобы трудящ иеся могли покупать для детей молоко, правитель
ство установило на него предельную цену, дор ож е которой оно 
не могло продаваться28.

В каж дой губернии продовольственным снабжением ведал  
назначенный социал-демократической организацией и утверж 
денный СНУ комитет из трех человек, которому подчинялись 
местные продовольственные комиссии. П оследние должны  были 
назначаться местными комитетами социал-демократической

22 «Tiedonantoja», 11.11 1918.
23 «Tiedonantoja», 5 .II 1918.
24 «Tiedonantoja», 16.11 1918.
25 «Suom en työväen vallankum ous», s. 188, 189.
26 «Tiedonantoja», 12.III 1918.
27 «Tiedonantoja», 5 .III 1918.
28 «Tiedonantoja», 8 .III 1918.
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партии29. О днако первое время продолж али существовать про
довольственные комиссии, созданны е ещ е при Свинхувуде и не
редко состоявшие в основном из бурж уазии, защищавшей, 
естественно, отнюдь не интересы рабочих. 11 февраля прави
тельство призвало рабочих обеспечить в продовольственных ко
миссиях преобладаю щ ее влияние рабочих 30. Это было сделано  
не без сопротивления бурж уазии. В Выборге, например, бур
ж уазны е члены продовольственной комиссии отказались предо
ставить большинство рабочим. Тогда рабочим пришлось дока
зать, что власть все-таки у них: бурж уа были отстранены 31. 
В Гельсингфорсе продовольственная комиссия была освобож 
дена от бурж уазны х членов 23 ф ев р ал я32.

Револю ционное правительство приняло срочные меры и для  
закупки и ввоза хлеба из России. Советское правительство во 
всем пошло навстречу, и начавшееся вскоре поступление хлеба  
из России ослабило остроту продовольственного кризиса в ре
волюционной Финляндии. СНУ попытался получить продоволь
ствие из США. 17 февраля Такой и Сирола вели в П етрограде  
переговоры с американским послом Френсисом о том, чтобы 
хлеб, закупленный Финляндией в США ещ е в 1917 г., был на
правлен не белофиннам, а через посредство Норвегии и Швеции 
в красную Финляндию 33. Разум еется, ничего из этих перегово
ров не вышло.

Таким образом , революционная власть не обманула н адеж д  
голодавш их людей: она действительно взяла на учет все имев
шееся в наличии продовольствие, не останавливаясь перед обы с
ками в дом ах бурж уа, приняла меры для закупок хлеба за  гра
ницей, покончила, насколько это было в ее силах, с бесхозяйст
венным отношением к необмолоченному хлебу и с излишествами  
состоятельных слоев, ввела строгое централизованное распре
деление продовольствия по карточкам, позаботилась о детях  
бедняков. Б урж уазии предоставлялся такой ж е паек, как и р а
бочим.

Следующим большим и уж е давно стоявшим на повестке дня 
вопросом был вопрос об освобож дении свыше сотни тысяч дер е
венских бедняков — мелких арендаторов от власти владельцев  
земли. Революция сразу дала торпарям и бобылям то, за что 
они боролись и о чем мечтали столетия. 31 января они были 
объявлены не зависимыми от своих хозяев. В законе говори
лось, что торпари и бобыли могли отныне «без арендной платы 
беспрепятственно обрабатывать участки, на которых они до  сих 
пор жили, и владеть этими участками со всеми относящимися к

29 «Tiedonantoja», 7 .II 1918.
30 «Tiedonantoja», 11.11 1918.
31 «Tiedonantoja», 16.11 1918.
32 «Tiedonantoja», 26.11 1918.
33 «Tiedonantoja», 19.11 1918.
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ним выгодами» 34. Это сделало торпарей и бобылей опорой ре
волюции в деревне, укрепив союз м еж ду пролетариатом и 
беднейшим крестьянством. Вдобавок эта мера долж на была 
привести и к некоторому уменьшению безработицы , так как 
часть безработны х могла быть занята на обработке земли хо 
зяев, преж де обходивш ихся за  счет труда торпарей.

Однако этот закон не представлял собой радикального ре
шения аграрного вопроса. Уничтожались лишь пережитки ф е
одализм а, капиталистическая ж е собственность на землю и не
равномерное распределение земли сохранялись. У крупных 
землевладельцев оставалась вся не отданная в аренду земля, 
т. е. они и после этого владели большим количеством лучшей 
земли (СНУ потом лишь в некоторых случаях национализиро
вал землю акционерных общ еств —  например, землю акционер
ного общ ества «С тениус»). М елкие ж е арендаторы получили в 
собственность лишь ту землю, которую они арендовали, т. е. 
они превращались в крестьян самостоятельных, но малоземель
ных, заведом о обреченных на прозябание в бедности. М алозе
мельным ж е крестьянам, бывшим и до этого самостоятельными, 
вообщ е не дали дополнительно земли, а ее не хватало и им. Что 
касается такой категории сельского населения, как батраки, 
которые до этого земли не имели, то наделение их землей не 
предусматривалось, они должны были оставаться наемными 
рабочими крупных землевладельцев. Еще М аркс отмечал, что 
«социальная революция серьезно  долж на начаться с самых ос
нов, то есть с земельной собственности» 35. Он ж е писал, что для  
того, чтобы пролетариат «имел хоть какие-нибудь шансы на по
беду, он долж ен быть в состоянии m utatis m utandis сделать для  
крестьян непосредственно по меньшей мере столько ж е, сколь
ко французская бурж уазия во время своей революции сделала  
для тогдаш него французского крестьянина» Зб. Финляндская ре
волюция не приняла решительных мер для радикального пре
образования в этой области и для завоевания малоземельного и 
среднего крестьянства, ограничившись привлечением на свою  
сторону лишь части крестьянства —  торпарей и бобылей. Этим 
она ослабила себя и невольно усилила своего врага. Массы бы
ли в некоторых случаях революционнее правительства. Так, в 
манифесте рабочих организаций и ш таба Красной гвардии  
Вы борга выдвигалось требование о наделении землей б еззе 
мельного крестьянства за счет конфискации имений крупных 
землевладельцев и об удовлетворении нуж д малоземельных  
крестьян 37.

34 «Suom en asetuskokoelm a», 1918, № 11, s. 1, 2.
35 К. М  а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 32, стр. 452.
36 К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 18, стр. 612.
37 И. И. С ю к и я й н е н. Революционные события..., стр. 196, 197.
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П равда, правительством предусматривался ряд мер, облег
чавших положение не только арендаторов, но и всего крестьян
ства: содерж ание дорог и конной почты было взято на государ
ственный счет, революционное правительство намечало прово
дить мероприятия по осуш ению болот и озер, по улучшению о б 
работки почвы и т. д . 38

В опубликованном 30 января обращ ении Аграрного комите
та к арендаторам, мелким крестьянам и сельскохозяйственным  
рабочим говорилось: «Д ля улучшения положения сельскохозяй
ственных рабочих во всех отраслях труда законодательным по
рядком будет введен 8-часовой рабочий день, а посредством  
особых правил он будет введен такж е и для рабочих, нанимаю
щихся на целый год, хозяевам которых будет предписано стро
гое его соблюдение. Коммунальные власти, как только рабочий  
класс станет иметь там влияние, энергично возьмутся за улуч
шение жилищных условий сельскохозяйственных рабочих. З а 
коны об охране труда во всем их объеме распространяются на 
все категории этих рабочих» 39.

Свои мероприятия по урегулированию аграрного вопроса ре
волюционное правительство разъясняло крестьянам в статьях и 
брош юрах. В них доказы валось, что революция целиком соот
ветствует интересам крестьян и направлена только против гос
под. В то ж е время революционное правительство пыталось д о 
нести правду о революции и до  крестьянских масс, находивш их
ся на территории белых, и вырвать их из-под влияния б у р ж у а з
ной пропаганды. В одном таком обращ ении к крестьянам, во
влеченным в белую  армию, говорилось: «В прошлые годы вас 
уверяли, что социалисты хотят разделить вашу землю. Н ет, 
братья, вас ввели в заблуж дение. О бработанных вами полей не 
тронет ни один рабочий, они ваши. Но социализм хочет и вас 
защитить от эксплуатации, он хочет установить законы, чтобы  
никто не мог по деш евке обманом приобретать у вас леса, ко
торые вам приходится продавать из-за нужды в деньгах. П ом 
ните, что Хейкки Ренвалль (член правительства С винхувуда.—  
В. X. ) ,  ради властолюбия которого вы сейчас сраж аетесь, Хейк
ки Ренвалль, который ввел для вас воинскую повинность, явля
ется крупнейшим в Финляндии спекулянтом-лесоторговцем... 
Создавайте власть крестьянских и рабочих советов, так как ва
ша выгода — и наша выгода... Мы —  не разбойники, мы —  стра
даю щ ие ваши собратья, сыны вашего же народа. Н е воюйте- 
против нас! Не воюйте за чужую  власть!»40. «Помните, —  гово
рилось в этом ж е воззвании по поводу кабальных договоров, 
заключенных правительством Свинхувуда с Германией, — вас 
продали так ж е, как и нас, ибо тот договор, который заключен.

38 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 115— 118.
39 Ibid., S. 118— 121.
40 «Tiedonantoja», 13.IV 1918.
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в Германии, касается не только Гельсингфорса и Н юландской  
губернии — он касается всей финской земли и ее народа». Но 
практических возможностей донести эту правду до широких 
слоев крестьянства северной половины Финляндии было мало, 
и оно оставалось во власти дезинформации.

Революционные власти заботились и о том, чтобы сельскохо
зяйственное производство не пострадало в результате револю 
ции. Нюландский губернский совет народных уполномоченных 
призвал комитеты социал-демократической партии следить за  
тем, чтобы в крупных хозяйствах не падало производство; если 
владелец имения или его уполномоченный не пытаются воспол
нить недостающ ую рабочую силу (поскольку торпари теперь 
были освобож дены  и не работали на хозяев) и поддерживать  
производство на прежнем уровне, чтобы способствовать устра
нению продовольственного кризиса, то их предлагалось рассм а
тривать как врагов революции и сообщ ать о них губернскому  
с о в е т у 41.

Некоторые владельцы крупных имений в страхе перед рево
люцией бросили свои хозяйства и беж али на север. З аботу  об  
этих имениях брали на себя трудящ иеся. Еще до  того, как пра
вительство издало соответствующ ее распоряж ение, провинциаль
ные органы власти стали сами действовать в таком направле
нии. Так, 20 февраля Нюландский губернский совет уполномо
ченных предписал организациям трудящ ихся в тех местах, где 
есть брошенные хозяевами имения, избирать в каждом случае 
комитет из трех человек, который и долж ен взять на себя за б о 
ту  об имении до  возвращения хозяина. Вначале комитет д о л 
ж ен в присутствии двух надежны х свидетелей произвести опись 
скота и другой собственности. «Во всяком случае, нужно хоро
шо заботиться о хозяйстве, чтобы за всем был уход и чтобы скот 
был накорм лен»42, — говорилось в распоряжении. 22 февраля  
СНУ принял решение о создании комитета, который долж ен был 
ведать брошенными имениями, а 25 февраля было опубликовано  
распоряж ение сельскохозяйственного отдела СНУ о брошенных 
хозяйствах. Оно гласило, что трудящ иеся должны заботиться об  
оставш ихся без присмотра хозяйствах. «При организации ухода  
за имением нужно стараться все делать как можно рациональ
нее, применять передовую  сельскохозяйственную технику. Хш 
щения или хищническое пользование землей допускать нель
зя» 43. П редписывалось заботиться о скоте, особенно племенном  
и молодняке. Запрещ алось брать из имений корма, необходимые 
скоту, семенной хлеб и продовольствие.

Эти распоряжения, проникнутые хозяйской заботой о произ
водстве и сохранении плодов человеческого труда, лишний раз

41 «Tiedonantoja», 16.11 1918.
42 «Tiedonantoja», 20.11 1918.
43 «Tiedonantoja», 25.11 1918.
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свидетельствовали о лживости бурж уазны х измышлений отно
сительно разрушительных и анархических тенденций революци
онной власти.

Огромные трудности с первого ж е дня встали перед револю
ционным правительством в области финансов. Правительству 
нужны были сразу ж е огромные средства, чтобы оказать не
медленную помощь бедствующ им безработны м, чтобы содер
ж ать быстро растущ ую К расную  гвардию и революционные ор 
ганы власти, чтобы вести граж данскую  войну. Рабочие, начав
шие революцию забастовкой, тож е не получали зарплаты от 
предпринимателей. М еж ду тем заботами бурж уазии казна была 
пуста, доходов не было, банки с началом революции закрылись, 
а банковские чиновники по решению банковского объединения  
объявили саботаж , к которому присоединились и служащ ие  
банков, не входивших в это объединение (например, Гельсинг
форсского акционерного банка, Кредитного банка и Р ем еслен
ного банка). Финансовый мир встретил революцию сплоченной 
враж дебной стеной.

В своем отношении к банкам революционное правительство 
Финляндии остановилось на полпути м еж ду Парижской комму
ной и Октябрем. Частные банки и вклады богачей не были нацио
нализированы. Д а ж е  в момент борьбы не на жизнь, а на смерть 
с контрреволюционной бурж уазией  оно не посягнуло на богат
ства последней, нажитые эксплуатацией трудящ ихся. Но Фин
ляндский банк революционное правительство 1 февраля взяло в 
свои руки44; саботировавш ие чиновники были уволены, храни
лища банка были вскрыты.

О днако золотой запас из Финляндского .банка был забл аго
временно вывезен бурж уазией  в Куопио и Ю вяскюля, осталась  
лишь часть бумажных денег: в самом банке — около 180 млн. 
м ар ок 45 и в его филиалах в Або, Бьернеборге, Таммерфорсе, 
Тавастгусе, Выборге, Котка и П етрограде — около 25 млн, 
м ар ок 46. Финляндский банк начал функционировать, руководи
мый уполномоченным революционного правительства и дирек
цией, назначенной Гельсингфорсским представительством рабо
чих организаций. К ое-где в провинции рабочие организации тож е  
устанавливали свой контроль над банками. Так, уж е 6 февраля 
сообщ алось, что в Котка рабочие взяли в свои руки банки, руко
водители которых беж али, захватив ключи ог сейфов; все ж е  
через несколько дней банки начали работать. 8 февраля было 
опубликовано сообщ ение, что в Гангё (Ханко) частные банки 
функционируют под контролем правления из четырех человек, 
назначенного местным советом рабочих. В А бо саботировавш ие 
банковские чиновники были уволены, и Западно-Ф инляндский

44 «Suom en työväen vallankum ous», s. 115.
45 Ibid., s. 115— 117.
46 «H ufvudstadsbladet», 29.IV 1918; H. S ö d e r h j e l m .  Op. cit., S. 130.
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акционерный банк, Абоский акционерный банк и Сберегательный  
банк стали действовать под контролем р абоч и х47.

Однако большинство частных банков остались закрытыми, и 
8 февраля законом СНУ их функции были переданы Финлянд
скому банку, если они не ж елали продолжать свою деятельность 
под контролем государства (а они такого ж елания не вы раж али). 
В законе подчеркивалось, что банки не должны  помогать контр
револю ции48. Таким образом , центральную роль в финансовой 
системе стал играть Финляндский банк. Практически дело было 
организовано так: вкладчики не функционирующих частных 
банков имели право получать за счет своих вкладов ограничен
ные суммы — обычно 100— 150 марок в неделю; более крупные 
суммы могли выдаваться только предпринимателям для выдачи 
зарплаты рабочим и для нуж д предприятий. Свои заявки на по
лучение денег клиенты закрытых частных банков сдавали в спе
циально учрежденны е платежные конторы. Здесь  заявки рас
сматривались и, если назначение суммы не вызывало подозрений, 
на просимую сумму выдавался чек в Финляндский банк, где она 
и выплачивалась. Одновременно эта сумма списывалась с на
ходивш егося в Финляндском банке лицевого счета того банка, 
где леж али деньги вкладчика49. Таким образом , Финляндский 
банк расплачивался по вкладам, вложенным не в него, а в част
ные банки. Не удивительно, что в Финляндском банке средства  
быстро таяли, так как они шли и на государственные нужды, и 
па выплаты по заявкам огромного количества вкладчиков р аз
личных не работаю щ их банков, тогда как в самих этих банках  
их денежны е запасы  оставались в неприкосновенности. В то ж е  
время в Финляндский банк не поступало новых средств, кроме 
налогов: у рабочих в тех условиях о сбереж ениях не могло быть 
и речи, а бурж уа не собирались делать вклады в банк, контро
лируемый революционным правительством. Существовало, прав
да, рабочее кооперативное объединение «Эланто», имевшее о б о 
ротные средства, которые оно могло бы сдавать в Финляндский 
банк и тем помочь революционному правительству в решении 
финансовых трудностей. Член СНУ Э. Хаапалайнен пытался у б е 
дить руководителя «Эланто» сделать это, но тот наотрез отказал
ся: ведь это был Т ан нер 50. Скоро революционное правительство 
вы нуждено было прибегнуть к эмиссии бумажных денег; и х  было 
выпущено на сумму более 77 млн. м ар ок 51. Н еизбежны м сл ед
ствием было падение их ценности и рост цен. В то же.!время  
старые деньги стали исчезать из обращения: обыватели их при
держ ивали, смекнув, что в случае поражения революции деньги,

47 «Tiedonantoja», 12.11 1918.
43 «Työmies», 8.II 1918.
49 «Suom en työväen vallankum ous», s. 114— 117.
50 V . T a n n e r .  Kuinka se oikein tapahtui. H elsinki, 1949, s. 260; 261:
51 «Suomen työväen vallankum ous», s. 115— 117.
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напечатанные революционным правительством, будут объявлены  
недействительными (так потом и бы ло). В своих мемуарах Тан
нер рассказывает, что так ж е поступал и он: из выручки «Эланто» 
отбирались бумажны е деньги, выпущенные революционным пра
вительством, и их-то и старались в первую очередь сбыть, а ста
рые придержать. Несмотря на финансовые трудности, революци
онная власть не посягнула на ценности неработаю щ их частных 
банков, национализация богатств которых, возможно, позволила 
бы избеж ать и эмиссии бумажны х денег, и инфляции.

Правительство, хотя и не сразу, приняло меры против утечки 
ценносцей за  границу. 21 февраля оно запретило вывоз ценных 
бум аг и- перевод движимого и недвижимого имущества за' гра
ницу без особого своего разреш ения. Граж данам , выезжавшим  
за границу (на что тож е требовалось разреш ение С Н У ), можно  
было брать с собой не более 1500 м арок 52.

У же с первых дней революции правительство не могло не о б 
ратиться к такому источнику средств, как налоги. Налоговая  
шкала революции имела ярко выраженный классовый характер; 
налоги были прогрессивными и ложились всей тяжестью на со
стоятельные слои и особенно -на богачей, беднейш ие ж е слои 
населения освобож дались от них совсем. 31 января был издан  
временный закон о налоге на получаемые из банков вклады. 
И зъятие менее 500 марок в неделю налогом не облагалось, при 
получении суммы от 500 до  1000 марок налог составлял 1%, но 
дальш е он быстро возрастал и для сумм выше 9000 марок д о 
стигал 10%53. Таким образом , налог бил по карману только 
богачей.

1 февраля был издан закон об общинном налоге. От налогя 
(освобождались горожане, доход  которых в 1917 г. не достигал  
2400 марок, и сельские жители с доходом  ниж е 1400 марок. По 
мере увеличения дохода необлагаем ая его часть все уменьш а
л ась , и начиная с дохода в 4400 марок для горож ан и с 
2600 марок для сельских жителей налог начислялся со всей сум 
мы доходов б е з  всякой скидки. Д о  определенного уровня дохода  
предоставлялись еще льготы в зависимости от числа д е т е й 54. 
9 февраля был издан закон об облож ении больш их доходов. Был 
отменен обязательный налог в пользу церкви. 7 марта последовал  
закон о квартирном налоге, 21 марта — о налоге на недвижимую  
собственность55. Каждый такой декрет вызывал ярость б у р 
ж уазии. ■'

Революционное правительство один за другим издавало за 
коны в интересах людей труда. Одной из самых бесправных 
категорий трудящ ихся была до революции домаш няя прислуга.

52 «Tiedonantoja», 15.11 1918.
53 «Suom en asetuskokoelm a», 1918, №  II, s. 3, 4.
54 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 54.
55 Ibid., S. 132, 133.
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Нанявшись к хозяину, прислуга оказы валась в такой полной з а 
висимости от него, что уж е не могла уйти д о  срока. В случае ее 
самовольного ухода хозяин мог на основании законов, изданных 
ещ е в 1865, 1879 и 1888 гг., добиться через суд заключения ее в 
тюрьму или ©штрафования. Революция в первые ж е дни покон
чила с этой чуть ли не крепостной зависимостью. 31 января ре
волюционное правительство отменило упомянутые законы; при
слуга получила право по своем у желанию  увольняться с  п р е
дупреж дением  за две н ед ел и 56.

2 февраля был издан декрет, обязывающ ий предпринимателей  
выплатить рабочим зарплату за время забастовки, которой в не
которых местах было отмечено начало революции. П редпринима
телям вменялось такж е в обязанность выплачивать рабочим за р 
плату, если последние становились безработны ми в результате 
локаута или по не зависящим от рабочих причинам 57. 11 марта 
был издан закон об обязательном соблюдении 8-часового рабоче
го дня, так как некоторые предприниматели наруш али принятый 
сеймом ещ е до  революции закон о 8-часовом рабочем дне и уста
навливали на своих предприятиях 9— 10-часовой рабочий день 58.

Несмотря на то, что трудящ иеся Финляндии добились полити
ческих прав для женщ ин ещ е в 1906 г., сущ ествовали преграды, 
мешавшие женщ инам занимать общественные долж ности нарав
не с мужчинами. Революция сделала важный шаг к ликвидации  
фактического неравенства женщ ин и тем самым к расширению  
демократии. Д екрет от 9 февраля гласил: «Настоящ им отменя
ются все распоряжения и предписания, имевшие целью недопу
щ ение женщ ин на сл уж бу  в государственных и общинных учреж 
дениях. Отныне женщ ина, как зам уж няя, так и незам уж няя, 
имеет равные с мужчиной права на занятие всех таких дол ж н о
стей и постов» 59.

Одной из самых трудных проблем, доставш ихся революцион
ному правительству в «наследство» от сената Свинхувуда, была 
проблема безработицы  и обеспечения средствами к ж изни тру
дящ ихся, которые ещ е не могли быть обеспечены работой. В пер
вое время безработица д а ж е  возросла: ведь часть предпринима
телей закрыла свои предприятия, и вновь пущены в ход они были 
не сразу. Во второй половине февраля число рабочих, имеющих 
работу, составляло в революционной Финляндии в среднем лишь 
три четверти по сравнению с кануном революции (в А бо эта доля  
равнялась 88% , в Т аммерф орсе — 74% , в Вы борге — 67% , в Гель
си н гф ор се— 58 %) 60. Это значило, что в каж дом  большом (по

56 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 128.
57 «Финляндская революция». М ., 1920, стр. 59.
68 Э. Т о р н и а й н е н .  Рабочая революция в Финляндии. Краткий, очерк 

развития революции и взгляд на причины ее крушения. М .—  Пг., 1919, стр. 25.
59 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 133.
60 J. P a a s i v i r t a .  Suom i vuonna 1918, s. 72.
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финским м асш табам) промышленном городе было по крайней 
мере больше тысячи безработны х.

Револю ционное правительство приняло ряд эффективных мер, 
чтобы облегчить их положение. Были быстро организованы бир
жи труда. 6 февраля отдел труда СНУ опубликовал распоряж е
ние о том, что прием на работы, организуемы е государством или 
общ инами, производится только через биржи труда или комите
ты безработны х. Правительство приняло решение о выдаче б ез
работным денеж ного пособия в разм ере от 40 до  80 марок, в за 
висимости от степени нуж даем ости, и о бесплатной раздаче б ез
работным продовольствия и товаров. Н а пособия безработны м  
было отпущено около 15 млн. марок; кроме того, общ инам, осо
бенно тем, в составе которых были крупные промышленные 
города, предоставлялись займы на сумму около 20 млн. марок 
для пособий безработны м. Были организованы общественные 
работы, возобновили работу остановленные предприятия 61. С де
лать что-либо больш ее революционная власть вряд ли и могла.

Относительно промышленности в СНУ не было единодуш ия. 
Элоранта предложил ее национализировать, однако больш инст
вом в два голоса победила точка зрения, что национализацию  
следует производить лишь в отдельных конкретных случаях 62.

Революционной власти пришлось сразу ж е браться за органи
зацию  промышленного производства, которое частично было 
прекращ ено из-за саботаж а предпринимателей. П осле окончания 
всеобщ ей стачки, ознаменовавш ей начало революции, некоторые 
предприниматели все ж е не пустили свои предприятия, выдвигая 
иногда соверш енно несостоятельные объяснения. Н апример, х о 
зяева суконной фабрики в Экенэсе (Таммисаари) заявили, что 
фабрика не мож ет работать из-за недостатка сырья, хотя до  сих 
пор сырья хватало. В действительности, однако, саботаж  прово
дился организованно по решению В сеобщ его сою за предприни
мателей Финляндии. Рабочим механического завода Стенберга в 
Гельсингфорсе прямо объявили, что 4 февраля сою з предприни
мателей постановил не открывать заводы д о  тех пор, пока не 
станет возмож ной «нормальная предпринимательская деятель
ность» 63. Фабриканты хотели приостановить промышленное про
изводство, еще больш е увеличить безработицу, вызвать недоволь
ство рабочих новой властью, дезорганизовать и ослабить эконо
мику революционной Финляндии и вызвать ее крах.

Н о они просчитались. У ж е 3 февраля Гельсингфорсский сейм  
рабочих организаций предложил профсою зам позаботиться о на
лаживании деятельности промышленных и торговых предприя
тий, назначив туда своих уполномоченных; так как часть рабочих  
вступила в Красную гвардию, предлагалось заменить их безра*

61 «Suom en työväen vallankum ous», s. 188, 189.
62 J. P a a s i v i r t a .  Suom i vuonna 1918, s. 88.
63 «Tiedonantoja», 6 .II 1918.
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ботными, что облегчило бы и проблему безработицы . 5 февраля  
отдел труда СНУ в обращ ении к промышленным рабочим квали
фицировал действия предпринимателей как контрреволюцию и 
заявил, что планы их будут сорваны совместными усилиями ре
волюционных рабочих.

Сами рабочие остановленных предприятий вовсе не собира
лись почтительно ж дать, пока фабриканты соизволят возобно
вить работу. 15 февраля рабочие табачной фабрики Бургстрёма  
единогласно постановили, что, если хозяин не хочет пустить пред
приятие, они сделаю т это сами. На следующ ий день Совет упол
номоченных Н ю ландской губернии обратился с призывом к ко
митетам и организациям социал-демократической партии вновь 
организовать работу всех неработаю щ их предприятий. Рабочие  
машино- и мостостроительного завода в Валлила, спичечной ф аб
рики в М янтсяля, стекольного завода в Н уутаярви предложили  
СН У возобновить деятельность этих предприятий. Револю цион
ное правительство п оддерж ало эту инициативу снизу.

17 февраля отдел труда СН У опубликовал положение о за 
водских и цеховых комитетах на предприятиях, возобновивш их  
работу с разреш ения С Н У 64. В каж дом  цехе долж на была и зби
раться тройка доверенных лиц (цеховой комитет). Руководители  
таких троек составляли заводской комитет. Его председателем  
являлся назначаемый Советом Н ародных Уполномоченных ко
миссар. Заводские и цеховые комитеты должны  были следить за 
порядком на производстве, за поддерж анием надлеж ащ ей интен
сивности работы (т. е. производительностью тр уда), за охраной  
труда и соблю дением законов о труде и зарплате. Прием на р а
боту и увольнение, а такж е установление расценок почасовой и 
сдельной оплаты производилось только по согласованию с цехо
выми и заводскими комитетами. На комиссара ж е возлагалась  
обязанность руководить предприятием в целом, контролировать 
поступление сырья и заказов, следить за тем, чтобы администра
ция предприятия и те, кто практически руководил работами, вы
полняли свои обязанности (плохих работников он мог увольнять 
по согласованию  с заводским комитетом). Комиссар мог созы 
вать заводской комитет для обсуж дения вопросов организации  
производства, повышения производительности труда, введения 
новых методов работы, изменения норм и расценок и т. п. Споры  

м еж ду рабочими и руководителями работ долж на была р азр е
шать комиссия под председательством комиосара, в которую  
к аж дая из сторон долж на была избрать по два представителя. 
Споры м еж ду завкомом и комиссаром долж ен был разреш ать от
дел  труда СНУ. Если рабочие считали, что комиссар или на
чальник конторы предприятия не соответствует своему назначе
нию, они могли требовать его увольнения п еред отделом труда

64 «Тю бопапкча», 18.11 1918; «Тубппез», 17.11 1918.
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СНУ. Заводской комитет, комиссар и начальник конторы вместе 
с  двумя представителями, которых назначал отдел труда СНУ, 
образовывали правление предприятия.

20 февраля были опубликованы дополнительные указания. 
Если рабочие ж елали пустить предприятие, они должны  были 
оформить это как решение рабочего собрания и избрать комитет 
из трех —  пяти представителей различных цехов, причем было 
желательно, чтобы один из членов этого комитета был способен  
руководить предприятием. Комитет долж ен был обратиться к 
предпринимателю с вопросом, ж елает ли он возобновить работу  
предприятия под контролем рабочих. В случае отрицательного 
ответа комитет долж ен сообщ ить об этом СНУ и просить разр е
шения на пуск предприятия.

При этом требовалось указать данные о запасах сырья, о ко
личестве готовой продукции, о наличии заказов и т. п. В случае 
разреш ения на пуск нужно было произвести инвентаризацию и 
после этого возобновить работу.

Мысль Энгельса о том, что бурж уазия уж е не является н еоб
ходимым для производства классом 65, финские рабочие доказали  
пуском вопреки ей целого ряда заводов. В Гельсингфорсе возоб
новили работу мосто- и машиностроительный завод, электром е
ханический завод фирмы Стремберг, Николаевский механический  
завод, завод металлических изделий общ ества Сульберг, завод  
водопроводного оборудования фирмы Хуберг, верфи Хиэталах- 
ден-Л айватокка и Лайваверви, типо-литография акционерного 
общ ества Тильгман; в Котка —  электрозавод, завод электрокабе
лей, ж елезнодорож ны е мастерские и т. д.

Предприятия, не закрытые их владельцами, были поставлены  
под контроль рабочих. Некоторые предприниматели, опасаясь  
конфискации предприятий, выбирали сотрудничество с новой 
властью, как меньшее зло: так стали работать таммерфорсские 
фабрики, заводы  А бо и Х ёгфорса, многие предприятия других  
промышленных центров. Руководители общ ества Кюми, владев
шего крупными бумажными фабриками, сначала не согласились  
на пуск их в ход  под рабочим контролем. Тогда рабочие избрали  
комиссию из девяти человек (по три представителя от каж дой  
ф абрики), и она наладила производство, фабрики стали выпу
скать бумагу. Большая часть служ ащ их подписала обязательст
во, в котором вы ражала согласие работать под новым руковод
ством. П осле этого и владельцы фабрик согласились признать 
СНУ законным правительством и выполнять его распоряжения. 
Они утверждали, что у них нет враж дебны х намерений против 
новой власти. Однако у этих «лояльных» фабрикантов были о б 
наружены целые склады винтовок, револьверов и патронов. 
В конце 1марта революционный трибунал в Коувола, рассмотрев

65 См. К. М а р к с «  Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 19, стр. 299.
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дело об отказе этого акционерного общ ества уплатить рабочим  
зарплату за  неделю  стачки, вынес реш ение о конфискации его 
им ущ ества66.

Н ачатая бурж уазией  граж данская война вынудила рабочих 
выпускать на некоторых зав одах не мирную, а военную продук
цию. Н а ж елезоделательны х зав одах в А бо изготовлялись трех
дюймовые орудия и части для пулеметов. В Гельсингфорсе цели
ком на нужды войны работал Николаевский механический завод  
и отчасти верфь Хиэталахден-Л айватокка и машино- и м осто
строительный завод. Ж елезнодорож ны е мастерские в Ф редрикс- 
берге выпускали бронепоезда для Красной гвардии. Выпуск воен
ной продукции особенно наглядно показывал, что революционные 
рабочие ведут производство наперекор бурж уазии, которая, по
нятно, никак не хотела бы способствовать вооружению  ненавист
ной ей Красной гвардии и укреплению военных сил революции.

З а  поддерж анием  общ его порядка на производстве следили  
доверенные лица, избранные на самих предприятиях. Р аспоря
ж ение об избрании доверенных лиц было издано отделом труда  
СНУ 6 февраля. Они были такж е обязаны  наблю дать за  тем, что
бы прием на работу осущ ествлялся через биржи труда или коми
тет безработны х, чтобы каждый рабочий своевременно приходил  
на работу, не уходил с нее в рабочее время и выполнял поручения 
и указания руководителя работы. Рабочий, игнорирующий преду
преждения доверенных лиц, мог быть ими уволен. Доверенны е  
лица должны  были улаживать споры, если таковые возникали  
м еж ду рабочими и руководителем работы.

Револю ционная власть стремилась укрепить трудовую ди
сциплину на предприятиях через доверенных лиц, через цеховые 
и заводские комитеты, а такж е обращ аясь к революционному  
сознанию  рабочих. В опубликованном 7 февраля воззвании от
дела труда СНУ к организованным рабочим указывалось, что 
если преж де они работали на капиталистов, то «теперь дело из- 
менялось в результате революции. Больш ая часть выполняемых 
работ является теперь для трудящ ихся — и прямо, и косвенно — 
своим делом. То общ ество, которое старается каж дом у своему  
члену гарантировать работу и защ иту, вправе ож идать от к аж до
го своего члена непоколебимого чувства долга... Сейчас, когда 
идет строительство новой, демократической и рабочей Финлян
дии, нам всем надо понять, что для этого требую тся совместные 
усилия всех... Если мы хотим осуществить наш у обширную про
грамму, обеспечить самих себя на случай нетрудоспособности и 
старости, развить производство в стране, чтобы обеспечить всем 
комфорт, то мы должны  теперь напрячь силы. В первую очередь  
нуж но с помощью технических усовершенствований повышать

66 «Тубгшеэ», ЗО.Ш 1918.
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производительность т р у д а » 67. Знаменательно, что во время рево
люции, как констатировал отдел труда СНУ, производительность  
труда на предприятиях Финляндии повысилась по сравнению с 
месяцами, предшествовавшими революции. Финский рабочий  
класс за очень короткое время, предоставленное ему историей —  
какие-то три месяца — наглядно показал, что он м ожет наладить  
производство и быть хозяином.

П редметом забот правительства в области экономики были не 
только вопросы, немедленного решения которых властно требо
вала сама ж изнь, но и проблемы, касавш иеся более отдаленных  
перспектив. Так, уж е 8 февраля 1918 г. СНУ рассматривал пред
лож ение своего ведомства труда об организации финского торго
вого флота для торговых перевозок по Л адож ско-В олж ской вод
ной системе 68, и ведомству труда было поручено принять необхо
димые меры. Другими словами, речь шла об использовании в б у 
дущ ем  деш евых водных путей для расширения торговли с Совет
ской Россией. Торговля с Россией имела и раньше огромное  
значение для ‘ Финляндии, и развитие ее отвечало интересам  
Финляндии. Был такж е организован Совет государственных ра
бот, чтобы ведать, в частности, строительством каналов. Совет 
немедля приступил к сбору сведений о начатых, но не закончен
ных работах по строительству к ан ал ов 6Э. Было принято решение 
о поддержании в порядке шоссейных дорог; на это выделялась  
часть средств от подоходного налога. Вынужденны е вести граж 
данскую  войну, финские революционеры мечтали о будущ ем  мир
ном строительстве, о развитии торговли и производительных сил 
страны.

Революция успела оказать благотворное влияние д а ж е  на на
родное образование. Оно проявилось ,по крайней мере в трех  
аспектах.

Во-первых, в заботе о беднейш их школьниках. В ф еврале о б 
щинам было дано указание выделить бедным ученикам на пита
ние и одеж д у  по 10 марок на человека; государство с своей сто
роны отпускало на это ещ е по 20 марок 70. Правлениям школ ре
комендовалось продумать способы привлечения для этого доп ол
нительных средств за счет более состоятельных родителей.

Во-вторых, было покончено с засилием реакционеров и ду х о 
венства в школах. Д о  революции в правлениях школ состояли  
представители эксплуататорских классов, а руководящ ую  роль 
играли попы или люди, находящ иеся под их влиянием. П оэтом у  
в школах царил дух  формализма и нетерпимости к прогрессив
ным идеям. У ж е в своей первой декларации от 29 января Совет 
Н ародных Уполномоченных заявил, что «в руководстве народным

67 «Tiedonantoja», 6.II 1918.
68 «Tiedonantoja», 9.II 1918.
69 «Tiedonantoja», 11.III 1918.
70 «Tiedonantoja», 18.11 1918.
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просвещением долж но быть устранено все реакционное»71. Р е 
волюционное правительство разъяснило, что, поскольку больш ин
ство в школах составляют дети трудящ ихся, трудящ иеся должны  
оказывать и реш аю щ ее влияние на руководство народными шко
лами. В правления школ должны  избираться люди, пользую 
щиеся их доверием 72. Это и было осущ ествлено, в школьные со
веты были введены прогрессивно настроенные люди. П ередовое  
учительство и трудящ иеся встретили эти меры с большим удов
летворением.

В-третьих, была начата перестройка всего школьного обуче
ния. О б этом ходатайствовало само передовое учительство, кото
рое лишь теперь смогло поднять голову. Например, коллектив 
школы в Янаккола-Хювиккяля на своем собрании 20 февраля  
выразил следую щ ие пожелания: 1) отменить преподавание зак о
на божьего; 2) изучение истории не долж но представлять собой  
лишь рассказ о ж естоких войнах, проникнутый восхищением  
перед правителями; на первое место долж но быть выдвинуто и зу 
чение истории народов, их культуры; 3) как можно быстрее 
включить в число учебных предметов науку об общ естве. П о д о б 
ные пожелания снизу были учтены 73. 11 марта финляндский со
вет по делам  школ опубликовал указания, в которых с одобр е
нием говорилось об инициативе правлений многих школ, уж е  
прекративших преподавание закона бож ьего, отменивших утрен
нюю и вечернюю молитвы в школе, заучивание и пение псалмов 
и посвящавших это время изучению родного языка, естествозна
ния и т. п. Д а л ее  говорилось, что из материалов для чтения по 
родному языку необходимо исключить те, которые не соответст
вуют классовым понятиям трудящ ихся, и включить такие, кото
рые побуж дали бы учащ ихся хорош о трудиться и выполнять 
свой долг. При обучении истории нужно перестать изображ ать  
королей и князей церкви в качестве благодетелей народа. В исто
рической литературе короли ставятся в центре событий, хотя, 
говорилось в инструкции, чащ е всего они не соверш али ничего 
такого, что давало бы им право на больш ее, чем простое упоми
нание только ради фактической точности. При изучении кресто
вых походов нуж но подчеркивать их захватнический и грабитель
ский характер. Рекомендовалось зато шире показывать народные 
движения и борьбу м еж ду различными классами в общ естве, а 
так ж е уделять внимание экономическому развитию, изменению  
форм производства. Указывалось на необходимость более осно
вательного изучения естествознания74. Таким образом , револю 
ция означала для финской школы переход на более высокую

71 И. И. С ю к и я й н е н. Революционные события..., стр. 294, 295.
72 «Tiedonanto
73 «Tiedonanto^
74 «Tiedonanto

а», 25.11, 16.111 1918.
а», 25.11 1918.
а», 11.III 1918.
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ступень и в смысле ее демократизации, и в смысле повышения 
научного уровня преподавания общественных наук.

И так во всех областях ж изни, которых коснулась револю 
ция, — она проделала положительную и прогрессивную работу, 
направленную к благу трудящ ихся и соответствующ ую правиль
но понятым интересам народа.

Однако тогдаш няя бурж уазная пропаганда и последующ ая  
бурж уазная историография ставила целью всяческое очернение 
революции. Одним из приемов была клевета на ее руководителей. 
И х изображ али изменниками, агентами большевиков. В отнош е
нии некоторых из них выдвигались столь ж е нелепые дополни
тельные обвинения. Примером служит следую щ ее сообщ ение  
норвежской газеты «Д агбладет»: «Н е следует, однако, удив
ляться тому, что красные поступают так бессердечно и бесчело
вечно. Ведь перед ними пример их главнокомандующ его, «гене
рала» Токоя. Пять лет н азад  он был приговорен к пожизненному  
заключению за убийство своего брата. Он отсидел три с полови
ной года и был освобож ден револю цией»75. Токой не совершал  
убийства, не сидел в тюрьме; до Февральской революции он был 
не только депутатом сейма, но в 1913 г. и председателем  его, 
а в 1917 г. являлся 'вице-председателем сената; во время рево
люции он был вовсе не военным, а ведал продовольствием. 
Ю. Сирола в «Х увудстадсбладет» был назван «агентом Антанты» 
(? ) . и т. п. Н о эти поклепы были тогда пущены в ход  в пылу о ж е
сточенной борьбы. Удивление вызывает современный американ
ский историк К. Д ж . Смит, который по прошествии десятилетий  
смог написать следующ ее: «В начале революции подвалы Фин
ляндского банка были взломаны —  операция, выполнение кото
рой облегчалось благодаря тому, что министр финансов  
Эдв. Гюллинг в прошлом был вором -взлом щ иком »76. Э двард  
Гюллинг был известным и уваж аемы м в Финляндии человеком: 
в 1908— 1909, 1911— 1914 и 1917— начале 1918 г. он — депутат  
сейма, причем в 1917 г. был председателем  бю джетной комиссии 
сейма. С 1910 г. он — доцент Гельсингфорсского университета77. 
В социал-демократической партии он считался специалистом-аг- 
рарником и являлся автором научных трудов и партийных д о 
кументов. Так что если в связи с замечанием Смита и возникают 
сомнения в чьей-то порядочности, то во всяком случае не в поря
дочности Гюллинга.

Моральный облик руководителей финляндской революции, их 
скромность и отсутствие у  них корыстных интересов достаточно

75 «D agbladet», 30.IV 1918. Цит. по: В. J u l l u m .  Revolutionen i F inland. 
H vordan kap ila listk lasse frem provoserte borgerkrigen. K ristiania, 1918, s. 21.

76 C. J. S m i t h .  F inland and the Russian Revolution. 1917— 1922, Athens, 
Ga. {USA], 1958, p. 56.

77 «O tavan iso tietosanakirja», 3. osa . H elsinki, 1962, s. 215; «Известия Гель
сингфорсского совета...», 25(12) .XII 1917.
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характеризует такой факт. Главный Рабочий Совет установил  
членам Совета Н ародны х Уполномоченных зарплату в разм ере  
1500 марок в месяц и добавку на дороговизну в сумме 500 марок. 
СНУ, рассмотрев этот вопрос на своем заседании 23 февраля, 
предложил Главному Рабочем у Совету снизить зарплату членам  
СНУ до 1200 марок, а добавку платить на ж ену, если она нигде 
не работает, 100 марок и на каж дого члена семьи м олож е 10 
лет — 25 марок; если ж ена работает, добавка на нее не выплачи
вается. Тем самым зарплата члена правительства приравнива
лась к зарплате красногвардейца-артиллериста. В случае бол ез
ни или смерти члена правительства предлагалось выплачивать 
его семье такое ж е пособие или пенсию, как и семье погибш его’ 
красногвардейца. 25 февраля Главный Рабочий Совет утвердил  
это предложение. Члены какого бурж уазного правительства по
ступили когда-либо подобном  образом?!

Д ругим  приемом дискредитации финляндской революции  
было изображ ение ее в бурж уазной пропаганде и историографии  
как разгула дикой стихии жестокости и убийства. В действитель
ности финляндские революционеры были воодушевлены и деал а
ми гуманности и справедливости. П редупреж дение о недопусти
мости ж естокости было непременной частью чуть не каж дого ре
волюционного воззвания. Гуманизм руководителей революции  
особенно ярко проявился в {*ом, что в первые ж е дни своего су 
ществования Совет Н ародных Уполномоченных издал закон об 
отмене смертной казни. «Грубая жестокость не долж на запятнать  
наш высокий идеал, — говорилось в, мотивировочной части этого 
закона. —  ...Социал-демократически \ш сл я щ и й  пролетариат вез
д е  возвышал свой голос против смертной казни, он всегда заяв
лял, что смертная казнь есть нетерпимая ж естокость и преступле
ние против жизни». Сам закон был сформулирован поразительно  
кратко: \

«§ 1. Смертная казнь отныне не применяется.
§ 2. Вместо смертной казни суды применяют лишение сво

б о д ы » 78. \
Сотни томов бурж уазной литературы, фальсифицирующей 

историю революции и гражданской войны в Финляндии, не см о
гут заставить человечество забы ть об этих неизменно зам алчи
ваемых бурж уазны ми авторами лаконичных двухЧпшктах закона 
рабочего правительства. Взяв власть, пролетариат^не только не 
собирался использовать ее для мести своим классовом врагам., 
принесшим ему столько горя, но выразил отвращени^ всякой 
ж естокости. М ож но упрекать революционное, правительство в на
ивности, идеализме, непонимании необходимости в известных ус
ловиях и террора для обеспечения победы нового общественного 
строя, но в одном ему нельзя отказать: в человечносги, в намере

78 X Е П е 1 .  Ор. сИ , в. 134, 135.
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нии покончить с жестокостью, которой так богата история гос
подства эксплуататорских классов.

Революционные власти сделали поистине все, что было в их 
силах, чтобы не допустить на контролируемой ими территории 
актов мести, ж естокости, грабеж ей и т. п.

П реж де всего они апеллировали к сознательности трудя
щихся, публикуя обращ ения и статьи, в которых призывали рабо
чих не только самим не становиться на путь мести и анархиче
ских действий, но и пресекать подобные действия преступных 
элементов, так как такие действия наносят огромный ущ ерб ре
волюции.

2 февраля революционное правительство в обращ ении к тру
дящ имся подчеркивало, что, хотя жестокости белых и в озбуж 
даю т ненависть и ж елание мести, от мести нужно удерж иваться. 
«Если мы в этом случае будем  платйть той ж е монетой, то мы 
запятнаем высокие идеалы рабочего класса и повредим самой  
революции». В доказательство правильности такой позиции Со
вет Н ародных Уполномоченных ссылался на пример больш еви
ков. «К огда недавно в П етрограде стало известно о двух случаях  
такого сам осуда, виновниками которого оказались солдаты и 
красногвардейцы, то револю ционны /власти  расценили эти дей 
ствия как тягчайшее преступление и/против виновных были при
няты строжайш ие меры наказания»79.

2 февраля, в тот ж е день, когда/Совет Н ародны х Уполномо
ченных объявил Красную гвардию государственной вооруженной  
организацией, призванной охранять'завоевания революции, глав
ное командование Красной /вардии обратилось к красногвардей
цам и всем рабочим с воззванием. Враги революции, говорилось 
в этом воззвании, пытаются всячески дискредитировать револю 
цию. Они организуют провокации и тайными выстрелами из-за  
угла заставляю т рабочих прибегать к насильственным действиям. 
«Товарищи! Р абочи е!/— говорилось в воззвании. —  Будьте бди 
тельны, пусть такие Лровокации не выводят вас из равновесия! 
Наш чистый боевой щит долж ен оставаться незапятнанным, в 
наш ей борьбе мы /должны постоянно помнить о том, чтобы, не
смотря на все провокации, сохранить величие и благородство на
шего знамени, как того требует наш идеал. Лишь так см ож ем  мы 
отбить последнею  попытку врагов. П оэтому, товарищи, н еобхо
димо соблюдать ж елезную  дисциплину! Н уж но следить за  тем, 
чтобы н и к т /и з  нас не позволил совлечь себя с пути и увлечь на 
действия, Которые могли бы опозорить наш у великую борьбу». 
Д альш е предписывалось следующ ее:

«1. По ётношению к невооруженным военнопленным строго 
воспрещается всякое применение насилия.

79 Л. Е 1 \ е 1.\Ор. сН:., Б. 135, 136; « Л е б о п а п ^ а » , 2.11 1918. 
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2. Все преступники за преступления, совершенные во время 
революции, должны  передаваться военным судам  рабочего клас
са . Это относится и к взятым в плен врагам; плохое обращ ение и 
несправедливость по отношению к ним н едопустим ы ., К этому  
обязы вает нас честь революционного народа. Создаваемы е те
перь ж е военные суды расследую т и разбираю т такж е все пре
ступления контрреволюционеров; самовольная месть со стороны  
отдельных красногвардейцев строго воспрещ ается» 80.

Совет социал-демократической партии в постановлении от 
4 февраля указывал на необходимость энергично «пресекать 
анархические и самовольные действия», ибо «анархия является 
худш им врагом рабочего класса, и революция вовсе не то ж е  
сам ое, что преступное насилие». Популярный деятель социал- 
демократической партии Юрье Мякелин опубликовал за своей 
подписью обращ ение к народу, в котором подчеркивал, что бор
цы за  свободу и демократию должны  быть выше своих противни
ков в нравственном отношении. «Чувство мести долж но быть 
чуж до борцу за  дело пролетариата... Своим оруж ием рабочий  
дол ж ен  удерж ивать все дурные элементы, которые обыкновенно 
выплывают наруж у в революционные времена. К таким принад
л еж ат, например, грабители... Они не менее опасны для проле
тариата, чем те, кто в настоящ ее время с оруж ием  в руках бо 
рются против рабочих..., так как многие д а ж е  из тех, кто отно
сится с симпатией к стремлениям рабочего класса, будут по недо
разум ению  преступления этих элементов приписывать рабочим. 
Мы хотим быть уверены в том, что мы перед богом истории и 
перед международны м пролетариатом осмелимся отвечать за  
каждый выстрел, сделанный из наших р я д о в » 81.

Однако революционные власти не ограничивались одними  
призывами, а принимали действенные меры против тех, кто не 
внял словам. В упомянутом обращ ении Главного командования  
Красной гвардии говорилось, что «все без исключения позволив
шие себе совершить такие поступки (речь идет об актах мести, 
о  плохом обращ ении с пленными врагами. — В.  А-.) , подлеж ат  
строгом у приговору революционного с у д а » 82. В заявлении вы
боргских рабочих организаций и местного ш таба Красной гвар
дии такж е говорилось: «Строго запрещ ается соверш ение отдель
ными лицами насильственных действий и бесчинств... Во всех 
случаях преступников немедленно предавать суду» 83. О недопу
стимости самовольных расправ с взятыми в плен врагами гово
рилось и в приказе по Красной гвардии от 10 февраля.

Соверш ались ли, несмотря на все это, жестокости в красной 
Финляндии? Этого никогда не отрицали и красные. Н о эти ж е 

80 J. E l i e l .  Op. cit., S. 144, 145; «Tiedonantoja», 2.II 1918.
81 «Рабочая и Крестьянская Красная Армия и Флот», 23.11 1918.
82 J. E l i e l .  Op. cit., S. 144, 145.
83 «Työmies», 30.1 1918.
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стокости имели место не по указанию  и не при попустительстве 
командования и правительства, как это было в белой Финляндии, 
а наоборот, вопреки самым категорическим предупреж дениям и 
запрещ ениям правительства, командования и революционных 
властей, да  и соверш али такие действия не организованные ра
бочие, а главным образом  не имевшие ничего общ его с рабочим  
классом подонки бурж уазного общ ества, уголовные элементы да  
анархисты, всегда использующ ие обстановку больших социаль
ных потрясений для своих преступных целей. Чтобы не в озбуж 
дать подозрений, они принимали вид красногвардейцев, а для  
этого достаточно было нацепить красный бант на шапку; ведь 
формы у Красной гвардии не было, одеты были кто как (за  
исключением части красногвардейцев, которым достались при
сланные из П етрограда ш инели). Часть таких негодяев смогла 
проникнуть и в Красную гвардию, но для очищения от них при
нимались все меры. 21 февраля главнокомандующ ий и начальник  
ш таба Красной гвардии издали приказ, где говорилось: «В ряды  
нашей революционной армии пролезли элементы, которые созн а
тельно стоят на анархистских позициях или хотят использовать 
возмож ность для достиж ения своих личных выгод и которые го
товы с оруж ием в руках соверш ать грабеж и, убийства и другие 
злодеяния. Эти элементы нужно немедленно удалить из наших 
рядов, как заклятых врагов революции. П оэтом у приказываем, 
чтобы командующ ие всех округов, местных отрядов и фронтов, 
а такж е начальники ш табов немедленно приняли самые энергич
ные меры для удаления преступных элементов из рядов гвар
дии» 84. Предпринималось ли белофинским начальством что-ни
будь подобное этим мерам, хотя в белой армии преступления 
были не единичными, а массовыми? Нет.

Чтобы ликвидировать одну из главных причин преступлений, 
революционные власти приняли решительные меры против п р о
даж и  и употребления спиртных напитков. Ещ е в приказе №  1 
Исполнительного комитета ш табу Красной гвардии, отданном  
накануне революции, 26 января, содерж алось такое указание: 
«Склады спиртных напитков при нахож дении уничтожаются. 
Г рабеж и немедленно подавляются вооруженной силой» 85. 30 ян
варя народный уполномоченный по внутренним делам  Э. Х аапа- 
лайнен издал распоряж ение, где со свойственной декретам фин
ляндской революции энергичной краткостью было сказано: 
«1. Лица, предлагающ ие спиртные напитки бойцам, привлека
ются к революционному суду для наказания. 2. У всякого, кто 
имеет спиртные напитки, кем бы он ни был, последние отбира

ются и уничтожаются» 86. Это лаконичное распоряж ение выпол
нялось самым буквальным образом . Только в А бо, например,

84 «Tiedonantoja», 22.11 1918.
85 «Красный архив», 1940, т. 2 (9 9 ), стр. 34, 35.
88 J. E l i e l .  Op. cit., S. 150, 151.
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красногвардейцы конфисковали и вылили на землю спиртных 
напитков на 2 млн. м а р о к 87. Видимо, это был лерегиб: вина мог
ли пригодиться для подкрепления сил раненых. Но в неукосни
тельном уничтожении спиртных напитков проявилось давнее  
стремление рабочего класса Финляндии покончить с употребле
нием алкоголя. Ещ е в конце 90-х годов прошлого века в Финлян
дии развернулось массовое движение против производства и про
д а ж и  спиртных напитков. В 1907 г. социал-демократам удалось  
д а ж е  добиться принятия сеймом соответствующ его закона, но он 
не был окончательно утверж ден из-за сопротивления влиятель
ных кругов бурж уазии. В 1917 г. такой закон вступил в силу, но 
бур ж уази я  тайно наруш ала его. Взяв власть, пролетариат силой 
заставил ее соблю дать этот закон и пресек возмож ности для  
спаивания неустойчивых элементов и для распространения пре
ступлений, больш ая часть которых обычно соверш ается в состоя
нии опьянения.

Д л я  предотвращ ения грабеж ей было введено ночное патру
лирование красногвардейских троек. Принятые меры подейство
вали: преступники убедились, что с революционной властью ш ут
ки плохи. Статистика показала, что при революции преступность  
сократилась, как это наблю далось и в П ариж е в дни Коммуны. 
Если в январе 1918 г. в Гельсингфорсе было совершено 769 пре
ступлений, причем стоимость украденных ценностей составляла  
471 059 марок, то в феврале число преступлений снизилось до  
468, а стоимость украденных вещей — до 158 819 марок. В Або, 
как сообщ ала милиция, преступность с началом революции поч
ти совсем исчезла. З а  две недели февраля было совершено лишь 
два преступления, тогда как преж де еж едневно задерж ивали  
ш есть-семь преступников 88.

Д ля рассмотрения преступлений против революции декретом  
от 1 февраля были созданы  революционные суды, которые д о л ж 
ны были действовать временно до создания общ его демократиче
ского судопроизводства. К аж дая  общ ина создавала свой револю 
ционный суд, состоящий не меньше чем из четырех членов, изби
раемы х из лиц, отличающихся честностью и правдивостью. О б
виняемому предоставлялось право иметь защ иту, причем если он 
не использовал свое право, то защ иту назначал ему суд. «Р ево
люционный суд, —  говорилось в § 6 этого декрета, —  основывает 
свой приговор на заслуж иваю щ их доверия показаниях свидете
лей , на правдивых фактах, причем суд долж ен принимать во вни
мание характер обвиняемого, а такж е особы е обстоятельства  
дел а  и другие факторы, особенно то обстоятельство, в какой 
мере это действие наносит ущ ерб интересам рабочего класса и 
револю ции»89.

87 Ibidem; «Tiedonantoja», 25.11 1918.
88 «Правда», 2 2 (9 ) .II 1918.
89 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 129, 130.
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Суд имел право накладывать такие наказания: лишение .соб
ственности, свободы или каких-либо личных или общественных 
прав или преимуществ. Смертная казнь и телесные наказания  
исключались. Обвиняемый имел правю в течение 20 дней после 
объявления приговора обж аловать еш . Верховный суд мог и без 
апелляции осуж денного отменить или изменить приговор. С уд  
мог отложить исполнение приговора с перспективой его полной 
отмены в случае, если данное лицо в течение определенного вре
мени не провинится снова 90.

Таким образом , несмотря на обстановку ожесточенной борь
бы, революционный пролетариат не отказывал д а ж е своим 
активным врагам, дела которых должны  были рассматривать  
революционные суды, в справедливом рассмотрении дела. 
4 февраля ведомство юстиции призвало местные власти к сроч
ному созданию  революционных судов, чтобы предотвратить  
«произвол, несправедливость и сам осуды »91.

Но создав революционный суд, чтобы карать преступления  
против революции, революционное правительство не создал о  
органа типа Ч К  для того, чтобы раскрывать тайные преступле
ния контрреволюции. П оэтом у в поле зрения революционной вла
сти попадали лишь явные контрреволюционные действия. Это 
создавало благоприятные условия для тайной деятельности  
классовых врагов пролетариата, тем более, что д а ж е в случае 
поимки с поличным им ,не грозила смертная казнь, а только 
арест, которого они не так уж  боялись, надеясь, что М аннергейм  
с иностранной помощью бы стро подавит революцию. Б ур ж у а з
ные авторы в своих м ем уарах откровенно рассказывают, как 
находивш аяся в тылу у красных бурж уазия активно занималась  
подрывной, шпионской и диверсионной деятельностью, широко 
пользуясь недостаточной бдительностью и строгостью револю ци
онных властей.

П редставление руководителей финляндской революции о го
сударственном строе той будущ ей Финляндии, за которую они 
вели тяж елую  борьбу, отразилось в опубликованном 23 февраля  
проекте конституции. В обращ ении к народу в связи с его опу
бликованием правительство сообщ ало, что после окончания 
граж данской войны оно намерено провести референдум для  
принятия предлагаемой конституции. В реф ерендум е должны  
будут участвовать все достигш ие 20-летнего возраста —  сл едо
вательно, и бурж уазны е классы. «П осредством этого финлянд
ский народ будет иметь возмож ность публично высказаться, 
стоит ли он за действительную демократию и какая часть народа  
ещ е высказывается за  ликвидированное господство высших клас
сов»,— говорилось в этом обращ ении. «Приш ло время основа

90 3. Е 11 е 1. Ор. сИ., Б. 129, 130.
91 1Ы<1., Б. 131.
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тельно подумать, реш аете ли вы в пользу дальнейш его господ
ства крупных акционеров, финансовых воротил и крупных 
землевладельцев, хотите ли вы поддерж ать мощь бюрократии и 
власть угнетателей дворянства и их сторонников!» 92 Впрочем, 
революция и граж данская война ясно показы вала, что рабочие 
и деревенская беднота не хотят господства прежних эксплуата
торских классов, а сами эти последние стараются восстановить  
свое господство, о чем убедительнее реф ерендум а говорила их  
вооруж енная борьба.

Согласно проекту конституции, Финляндия — республика 
(ст. 1), в которой вся государственая власть принадлеж ит наро
ду. Высшая власть в государстве принадлежит однопалатному  
народному представительству (ст. 2) из 200 депутатов, избирае
мых прямым голосованием по округам пропорционально числен
ности населения. Выборы должны  производиться кажды е три 
года, но народное представительство имеет право назначать их 
и раньше этого срока (ст. 16). Пассивным и активным изби ра
тельным правом, а такж е правом голоса при реф ерендум е поль
зуются все граж дане с 20-летнеш  возраста (ст. 17). П равитель
ство не правомочно ни созывать, ни распускать народное 
представительство; эти вопросы может решать только оно само 
(ст. 18).

Н ародное представительство долж но избрать из своей среды  
ряд комиссий, в том числе комиссию для контроля за деятель
ностью правительства и соблюдением законов в стране (ст. 20). 
Н ародное представительство имеет право в лю бое время 
проверить решение правительства и либо утвердить его, либо  
отменить и заменить другим (ст. 26).

Таким образом , вся деятельность правительства долж на была  
находиться под контролем народного представительства, первое 
было лишь исполнительным органом последнего. На случай чрез
вычайных обстоятельств народное представительство обладало  
весьма широкими полномочиями (ст. 41 и 4 2 ).

Н а случай злоупотребления депутатов доверием народа и 
оовершения ими государственного переворота проект содерж ал  
ст. 43, гласившую: «Если произойдет невероятное и само боль
шинство народного представительства захочет полностью унич
тожить эту конституцию и путем нарушения этих установлений  
передать страну насильственной диктатуре меньшинства, то н а
р од долж ен разогнать такое представительство и позаботиться  
о том, чтобы в течение трех месяцев были проведены новые кон
ституционные выборы и избрано новое народное представитель
ство. Депутаты , избранные на таких выборах, в течение месяца  
собираю тся в сейм , и первым актом такого сейма долж но быть 
торжественное подписание всеми присяги народу следую щ его

»2 1Ы(1., Б. 152.
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содержания: '«В случае несоблю дения и неверного осуществления  
доверенной народом власти согласно одобренной народом кон
ституции я подлеж у суду н а р о д а » 93.

Проект конституции предусматривал широкие возможности  
для проявления народной инициативы в области законодатель
ства и решения важных государственных вопросов. Н арод мог 
вносить новые законопроекты не только через избранных им 
депутатов, но и непосредственно; такой законопроект должны  
были подписать 10 тыс. человек, пользующ ихся правом голоса; 
народное представительство обязано было рассмотреть его в 
срочном порядке (ст. 45 ). Закон мог быть поставлен и на народ
ное голосование, если требование об  этом поддерж ивали не ме
нее трети депутатов народного представительства или не менее 
5% избирателей от числа голосовавш их на последних выборах  
(ст. 4 8 ). П утем референдума могло быть отменено лю бое реш е
ние народного представительства, правительства и любой другой  
инстанции, а такж е лю бой судебный приговор; требование о 
постановке этих решений на народное голосование долж но было 
быть поддерж ано такж е 5% избирателей (ст. 51).

Правительство долж но было избираться на три года (ст. 58, 
5 9). Чиновники государственных учреждений назначались или 
избирались на пять лет, но в случае плохого выполнения своих 
обязанностей могли быть смещ ены раньше истечения этого срока 
(ст. 52— 54). Вооруж енны е силы должны были подчиняться 
граж данскому управлению и не должны были вмешиваться в 
конфликты м еж ду рабочими и работодателями (ст. 11).

Проект конституции содерж ал ряд статей, ограж даю щ их  
права личности: ст. 12 и 13 ограж дали граж дан от произволь
ного ареста и незаконного осуж дения, ст. 14 отменяла смертную  
казнь, телесные нака!зания и наказания, наносящ ие ущ ерб зд о 
ровью; ст. 15 ограж дала права национальных меньшинств.

Несмотря на то, что в проекте конституции был последова
тельно проведен принцип демократизма и продуманы гарантии  
против возможны х попыток злоупотреблений властью и довери
ем народа, проект имел весьма существенный недостаток. Он, 
как и декларация революционного правительства от 29 января, 
не предусматривал ликвидации экономической мощи эксплуата
торских классов, национализации средств производства, фабрик, 
заводов, банков, не предусматривал социалистического преобра
зования экономической основы общ ества. Н о классы, господст
вующие экономически, в состоянии добиться и добиваю тся и 
политического господства, в результате чеш  в общ естве, где 
сущ ествует капиталистическая эксплуатация «государство есть 
не что иное, как организованная совокупная власть имущ их клас

98 Текст проекта конституции см. в кн.: J. E l i e l .  Op. cit., S; 153— 169.
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сов, землевладельцев и капиталистов, направленная против экс
плуатируемых классов, крестьян и рабочих» 94.

Оценивая позж е, в 1949 г., этот проект конституции, О. В. К у
усинен писал: «Опубликованный нами во время революции 
1918 г. проект демократической конституции, который был под
готовлен мной, заслуж ивает, конечно, критики, но не потому, 
что он был демократичен, а потому, что он был недостаточно  
демократичен, иначе говоря, преж де всего потому, что в нем не 
было важнейш их реальных гарантий действительной дем окра
тии, таких, как взятие крупных промышленных предприятий и 
банков в руки принадлеж ащ его народу государства, конфиска
ция земельных угодий и лесов у крупных землевладельцев и 
лесопромышленных общ еств и т. д .»  95.

Д а ж е  противники революции не замечали в проекте консти
туции радикальных изменений политического строя. Так, X. Се- 
дерьельм, анализируя его, приходил к выводу, что «красные не 
дум али ни о какой социальной революции», ибо этот проект «ни
чего не говорит о национализации средств прои зводства»96. 
В. Таннер характеризовал проект как «австро-марксистский»97. 
В. Хютёнен отмечал, что согласно конституции сейм предпола
галось оставить почти без изменений 98. Седерьельм не отрицал, 
что «проект, несомненно, демократичен». Это важ ное признание 
контрреволюционного автора опровергает клевету бурж уазной  
пропаганды, будто революционеры были противниками дем окра
тии и хотели установить власть меньшинства. Отмечая последо
вательно проведенный в конституции принцип контроля народа  
над властью, Седерьельм писал: «С психологической точки зр е
ния он (проект конституции. —  В. X. )  представляет собой возве
денное в систему недоверие. И сходят из предположения, что 
всякий, кто обладает властью, стремится только к тому, чтобы 
ею злоупотреблять, поэтому он долж ен находиться п од эф ф ек
тивным контролем «народа»» " . Именно этот ненавистный реак
ции принцип демократического контроля над облеченными 
властью и является крупнейшим достоинством проекта консти
туции, делая его гораздо более демократичным, чем конституция 
лю бого бурж уазного государства.

Обстановка ожесточенной классовой борьбы заставила р або
чее правительство действовать более революционно, чем п реду
сматривали его программные документы. Столкнувшись с сабо
таж ем  чиновников на ж елезны х дорогах, в банках и в других

94 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 18, стр. 253.
95 О. W. K u u s i n e n .  Suom en työväenliikkeen opetuksia. Lappeenranta, 

1949, s. 30, 31.
96 H. S ö d e r h j e 1 m. Op. cit., S. 132, 133.
97 «Suom en sosialidem okraattinen työväenliike 1899— 1949». Helsinki, 1949, 

s. 174, 175.
98 V. H у t ö n e n. Op. cit., s. 61.
99 H. S ö d e r h j e 1 m. Op. cit., S. 132, 133.
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учреждениях, с саботаж ем  предпринимателей и нанятого ими 
технического персонала, революционная власть приняла меры, 
которые диктовались необходимостью  и здравым смыслом: она 
устранила старый бурж уазны й аппарат и заменила его аппара
том, созданным из рабочих. Бурж уазны е газеты уж е в первую  
неделю революции (2 февраля) были «пока» закрыты 10°, бур
ж уазны е организации распущены, бурж уазия бы ла фактически 
лишена политических прав. Таким образом , сама логика борьбы  
привела к тому, что финляндские революционеры, не говорившие 
ни слова в своих программных документах о диктатуре проле
тариата, на практике все-таки осущ ествляли диктатуру пролета
риата, хотя и недостаточно твердую  и последовательную.

Ц К  КПФ в обращ ении «40 лет рабочей революции в Финлян
дии» отмечал: «Рабочая революция в Финляндии по своем у  
характеру была социалистической, хотя у революционного пра
вительства в начале борьбы и не было ясной социалистической  
программы» 101. В 1963 г. председатель компартии Финляндии 
А. Аалтонен на митинге в А бо, посвященном 45-й годовщ ине 
финляндской революции, отметил, что «созданная финляндской  
революцией форма власти представляла собой действительно  
народную власть. Ее основу составляли избранные организован
ными рабочими представительства рабочих организаций. Эта 
форма власти имела значительные отличия от установивш ейся  
в России. Ленин говорил о ней, что это новая, пролетарская  
форма... Финляндская рабочая революция, несмотря на некото
рые свои слабости, по овоему основному характеру была социа
листической» 102.
* * *

Револю ционная Финляндия осущ ествляла и внешние снош е
ния: обращ алась к м еж дународном у пролетариату, вступала в 
определенные отношения с другими странами, революционными 
и бурж уазны ми. С разу ж е после взятия власти рабочий класс 
Финляндии направил братские приветствия трудящ имся тех 
двух стран, где уж е сущ ествовали советские правительства —  
России и Эстонии. В обстановке капиталистического окружения  
три революционные республики были связаны горячими классо
выми симпатиями, общностью целей и сознанием необходимости  
взаимной поддержки. К аж дая из них готова была оказывать  
бескорыстную посильную помощь другой, но возмож ностей для  
этого у всех было мало. (О дружественны х отношениях м еж ду  
революционной Финляндией и Советской Россией будет сказано  
ниже.) Советское правительство Эстонии прислало революцион
ному правительству Финляндии следую щ ее приветствие: « Р а б о 

100 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 125, 126.
101 «Новая и новейшая история», 1958, №  2, стр. 122.
102 «Kansan Uutiset», 27.1 1963.
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чие Эстонии, свергнувшие в декабре бурж уазную  власть, протя
гивают вам с другой стороны залива товарищ ескую руку. Д а  
здравствует рабочая диктатура! Д а  здравствует м еж дународная  
рабочая советская власть!» 103. Эстонские товарищ и, которые 
сами вели борьбу не на жизнь, а на смерть с силами контрре
волюции, все ж е  снарядили в помощ ь финским революционерам  
военное судно; однако оно было захвачено белофиннами 104. П оз
ж е, когда 23 февраля белоэстонцы взяли Таллин и Эстонская  
Коммуна пала, часть эстонских революционеров прибыла на 
судах в Финляндию. Здесь они сразу ж е заявили: «Мы собира
емся вступить в вашу Красную  гвардию, чтобы бороться против 
бурж уазии вашей страны» 105. В Финляндии у ж е и до этого был 
создан  из проживавш их там эстонских рабочих эстонский крас
ногвардейский отряд численностью около 200 человек, с начала 
революции вош едш ий в финскую Красную гвардию. Его руково
дители Э. Тейтер, Р. Кийман, Трийп и Х аузен  являлись совет
никами при ее ш табе. Эстонцы проявили больш ое м уж ество в 
борьбе против германских интервентов 106.

Комитет социал-демократической партии Финляндии обра
тился через М еж дународную  социалистическую комиссию в 
Стокгольме к пролетариату всех стран. Сообщ ая о соверш ивш ей
ся в Финляндии революции и о программе революционного пра
вительства, социал-демократическое руководство ставило воп
рос о том, что имело теперь ж изненное значение для судьбы  
финляндской революции — о практических действиях м еж дун а
родного пролетариата в ее защ иту.

«И мущ ие классы Финляндии,—  говорилось в обращ ении,—  
апеллируют тож е к м еж дународной солидарности эксплуататор
ских классов и стараются получить помощь от некоторых ино
странных правительств. Финляндский пролетариат надеется, 
что ни в одной стране классово сознательный пролетариат не 
окаж ет военной помощи финской бурж уазии против финского 
рабочего класса. Мы надеемся такж е на то, что товарищи из 
тех стран, которые имеют экономические связи с Финляндией, 
сделаю т все от них зависящ ее, чтобы помешать уморить голодом  
финских рабочих».

В обращ ении опровергались распространяемые бурж уазией  
слухи о том, будто в революционной Финляндии царит хаос и 
анархия: «Мы доводим до ваш его сведения, что в стране царит 
революционный порядок, который поддерж ивается Красной  
гвардией, и что порядок наруш ается только провокациями бур

103 «Suom en luokkasota. H istoriaa ja m uistelm ia». Toim. A. H alonen. Su
perior, W is. [USA], 1928, s. 52.

104 Ibidem.
105 «Tiedonantoja», l .I I I  1918; «Työm ies», l.I II  1918.
106 Г. И. M о с 6 e p г. И з истории связей эстонских и финских трудящихся  

(до  1918 г.) — «Скандинавский сборник», V. Таллин, 1962, стр. 161.
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ж уазной контрреволюции. Революционные рабочие уваж аю т  
права иностранцев, и только мятежи бурж уазии против прави
тельства рабочих вызывают наруш ение порядка» 107.

В заключительной части воззвания говорилось: «П одобно  
тому, как эксплуатация и угнетение являются интернациональ
ным, и борьба против них долж на носить интернациональный х а 
рактер. Кровь финских и русских революционеров льется теперь 
в общ ей борьбе против угнетателей. М ировая война увеличила 
предпосылки для интернационального действия, так как это дей 
ствие стало необходимостью . И з страны в страну распространя
ется революционное движ ение рабочего класса. Когда оно р азо 
вьется во всеобщ ую  м еж дународную  революцию?

Рабочие! Мужчины и женщины! Вы, которые организовались  
на принципе классовой борьбы, чтобы свергнуть капитализм, 
прислуш айтесь к голосу русского пролетариата, который зовет 
вас к борьбе. П однимайтесь против власти господствующ их  
классов, против этой роковой уж асной силы, которая именно 
при помощи своей системы эксплуатации и угнетения ввергла 
человечество в нищету и уж асы  мировой войны. Кончайте войну, 
свергайте капиталистические правительства, принимайте уча
стие в руководстве общ еством на благо рабочего класса и всего 
человечества! О собенно обращ аем  мы, рабочие маленькой стра
ны, наш боевой призыв к вам, рабочие крупных капиталистиче
ских стран; спасите человечество от гибели! Д ел о  идет о благе 
растущ их поколений! Борьба рабочих масс долж на распростра
няться от страны к стране.

Д а  здравствует м еж дународная социалистическая револю 
ция!» 108.

Призыв этот звучал в то время отнюдь не утопией. П ол ож е
ние рабочих воюющ их европейских стран, особенно центральных 
держ ав, было вряд ли лучше, чем положение финских рабочих, 
и не было сомнения, что революция зреет и там. У ж е кое-где  
замечались признаки приближения ее вулканической деятельно
сти. Ведь австрийские рабочие ещ е до финляндской революции, 
а германские почти одновременно с  ней поднялись на всеобщ ую  
забастовку. С ама революция в Финляндии оказы вала известное 
революционизирующ ее влияние на м еж дународную  обстановку, 
хотя по силе этого воздействия ее, конечно, нельзя и сравнивать 
с Октябрьской. Финляндская революция ещ е больш е подчерки
вала и усиливала впечатление от Великого Октября, представ

107 J. E l i e l .  Op. cit., S. 89— 91. Клевету об анархии в революционной 
Финляндии опровергали, впрочем, даж е некоторые враги революции. Так, не
мецкий адмирал М ойрер писал, что красные «заботятся о поддержании извест
ного порядка. Общие грабежи не допускаются. Средства сообщения содерж ат
ся в порядке» (цит. по кн.: F. B e y e r .  D as deutsche Einschreiten in Finnland  
1918 als völkerrechtsm äßige Intervention. B raunschw eig —  Berlin —  Hamburg, 
1928, S. 101).

108 J. E l i e l .  Op. cit., S. 89— 91.
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ляя собой как бы его продолж ение и распространение на запад. 
Впрочем, на некоторые отряды м еж дународного рабочего дви
жения большое революционизирующ ее влияние оказала имен
но финляндская революция. Речь идет о финских рабочих в 
СШ А и К анаде. И звестие о революции на их родине вызвало 
у  них больш ое воодуш евление. Тиражи финских рабочих газет  
в этих странах сразу резко возросли. К анадские финны присла
ли СНУ следую щ ую  телеграмму: «С глубоким сочувствием мы 
следим за вашей героической борьбой. Н адеем ся на ваш у окон
чательную победу, ж елаем  вам пом очь»109. Финские рабочие 
Канады и СШ А действительно оказали  помощь, они собрали  
средства для «Бю ро Н уортева» (о нем н и ж е), распространяли  
правдивую информацию о финляндской революции и р азобл а
чали клевету ,на нее. «Финляндская революция,—  говорилось в 
книге «К лассовая война в Финляндии», изданной в 1928 г. в 
СШ А,—  дал а урок больш евизма финским трудящ имся Америки. 
Без классовой войны в Финляндии финские трудящ иеся А м е
рики не познакомились бы с революционным движением и не 
поняли бы необходимости коммунистической партии в такой 
мере, как они понимают это сейчас» по.

Революция в Финляндии воодуш евила и рабочих некоторых 
европейских стран. Это видно, например, из воззвания венгер
ских революционных социалистов, опубликованного оразу после 
начала революции в Финляндии. В нем говорилось: «Следуя  
примеру наших русских товарищей, и наши финские товарищи 
подняли знамя революции. Они прогнали свое бурж уазн ое пра
вительство... Социалистическая революция вспыхнула и на Ук
раине, и ее окончательная п обеда  является вопросом дней. Наши 
немецкие товарищи сотнями тысяч бросаю т работу и обращ аю т  
оруж ие всеобщ ей стачки против своего империалистического 
правительства... Братья-рабочие! П одумайте о своих русских  
братьях и готовьтесь к бою! Венгерские рабочие! Будьте готовы 
к пролетарской револю ции!»111. Таким образом , финские рево
люционеры бросали свои призывы м еж дународном у пролетари
ату в явно предреволюционной обстановке в Европе.

В то ж е время в отношении бурж уазны х государств они при
держ ивались осторож ной и лояльной политики, стремясь и збе
ж ать репрессалий и интервенции с их стороны. Еще накануне 
революции, в приказе №  1 Исполнительного комитета ш табу 
Красной гвардии от 26 января, подчеркивалось: «Защ ищ ать от 
всяких насилий жизнь и имущ ество иностранных подданных и 
представителей» 112.

109 «Suom en luokkasota», s. 57; «Tiedonantoja», 21 .III 1918.
110 «Suom en luokkasota», s. 495.
111 «Dokum entum ok a m agyar pärttörtenet tanulm änyozäsähoz. II. 1917 

novem ber—  1919 augusztus». Budapest, 1954, old. 20, 21.
112 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 34, 35.
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Револю ционное правительство попыталось закупить продо
вольствие в СШ А. Американский консул в Гельсингфорсе Хейнс 
неофициально ответил на зон даж , что «у Америки нет 'Продо
вольствия для растранжиривания в граж данской войне и что 
сейчас невозможно обсуж дать что-либо официально» пз. С крас
ными явно не хотели вступать в какие-либо переговоры, кроме 
обсуж дения вопросов о защ ите интересов американских граж 
дан в Финляндии.

Револю ционное правительство попыталось установить кон
такт с правительством и продовольственным управлением США 
через находивш егося в Америке финского социал-демократа  
(впоследствии коммуниста и работника Н К И Д ) Сантери Н уор- 
тева, который согласился выполнять функции представителя ре
волюционной Финляндии. У него сразу нашлась много помощ 
ников в лице членов Финской социалистической организации, 
объединявш ей финских рабочих в США. Д л я  помощи предста
вителю было создано «Бю ро Нуортева» и Комитет по финским 
делам , в состав которого вошли Ф. Сюрьяля, В. Аннала, П. Хал- 
ко, Г. Виитала и Ю. Халонен. Финокая социалистическая орга
низация производила сборы средств, необходимы х для деятель
ности «Бюро Н уортева», которое, в частности, публиковало прав
дивую информацию о финляндской революции.

Нуортева хлопотал преж де всего о продовольствии для Фин
ляндии. Он сначала устно, затем  письменно обратился в П ро
довольственное управление, которым руководил Гувер. «Фин
ляндия голодает,— писал Н уортева. —  Большая часть 3,5-мил
лионного народа Финляндии не имеет хлеба. М ало и других  
продуктов. Лишайник и размолотая древесная кора служ ит глав
ной пищей сотен тысяч финнов. Тысячи лю дей уж е умерли от го
лода. Тысячи голодающ их медленно умирают» 114. От имени вре
менного революционного правительства Финляндии Н уортева  
выражал уверенность, что «крик финнов не останется неуслы
шанным» в СШ А. П оскольку американское правительство опа
салось, как бы предоставленное Америкой продовольствие не 
попало немцам, Н уортева предлагал организовать эффектив
ную систему контроля за  его распределением с участием амери
канских и ш ведских граждан.

П родовольственное управление сослалось на то, что для про
даж и  и экспорта в Финляндию некоторого количества продо
вольствия необходима санкция правительства США. 26 февраля  
Н уортева направил письмо президенту Вильсону. Н е получив 
никакого ответа, Н уортева 9 марта обратился с письмом к го
сударственному секретарю. Он просил, во-первых, разреш ения

113 «FRUS. 1918. Russia», vol. II, p. 747, 748.
114 Ibid., p. 767. В опубликованном тексте письма Нуортева употреблено 

не слово «liehen» —  «лишайник», а слово «leeches» —  «пиявки». Это явная опе
чатка.
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госдепартамента на продаж у, перевозку в Финляндию и распре
деление продовольствия, о котором шла речь в его письме в 
П родовольственное управление; во-вторых, права пользоваться  
трансатлантическим кабелем для сношений с временным рево
люционным правительством народной республики Финляндии по 
вопросам, касающ имся закупки и транспортировки продоволь
ствия; в-третьих, выдачи паспорта одному американцу финского 
происхож дения, который в качестве представителя Нуортева 
долж ен  выехать в Ш вецию и Финляндию для урегулирования  
вопросов, связанных с поставкой и распределением продоволь
ствия из СШ А. К своему письму Лансингу Н уортева приложил  
записку, в которой показывалось, что финляндская революция 
явилась закономерным результатом предш ествовавш его истори
ческого развития, и характеризовалось правовое положение р е 
волюционного правительства 115. .

Только 20 марта госдепартамент соблаговолил ответить. 
О днако ответ, кроме подтверж дения, что письма Н уортева пре
зиденту и государственному секретарю получены, содерж ал все
го одну фразу: «Как вы, возмож но, знаете, положение в Финлян
дии тщательно изучалось и изучается госдепартаментом» П6. Вот 
и все! Просьбы Н уортева удовлетворены не были.

К белофиннам империалистическая Америка относилась бла
госклоннее. Им она была готова предоставить продовольствие. 
21 февраля советник госдепартамента Полк писал представите
лю военно-торгового комитета М ансону: «Мы получили теле
грамму от американского посланника в Ш веции, в которой го
ворится, что сторона, защ ищ аю щ ая закон и порядок (так ам е
риканец называл белофиннов. —  В. X. ) ,  контролирует сейчас  
север Финляндии и что, следовательно, первые поставки продо
вольствия для Финляндии можно осущ ествлять через Н ар
ви к ...»117. Госдепартамент требовал немедленно договориться с 
представителем белофинского правительства о поставке первых 
8000 тонн продовольствия. 27 февраля представители белофин
ского правительства Рейтер и Игнатиус были благосклонно  
приняты государственным секретарем Лансингом. Сам Лансинг 
записал об этом приеме: «Я ответил, что правительство США  
весьма симпатизирует стремлению Финляндии к независимости, 
что мы расположены  признать сущ ествую щ ее там правительство 
д е  факто и что мы искренне надеемся, что вскоре будет создано  
прочное конституционное правительство»118. Излиш не пояснять, 
что под сущ ествующ им правительством Лансинг понимал бело
финское, а не революционное правительство; он сам сказал д а 
лее, что когда в Финляндии будут ликвидированы «беспорядки

115 Ibid., р. 763.
116 Ibid., р. 768.
117 «FRUS. 1918. Supplem ent II». W ashington, 1933, p. 577.
118 «FRUS. 1918. Russia», vol. II, p. 755, 756.
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и неразбериха», то он будет р ад  видеть представителей белофин
ского правительства снова П9. А дрес, переданный ему Рейтером  
и Игнатиуоом, Лансинг обещ ал лично передать Вильсону. Б ла
госклонное отнош ение.правительства СШ А к представителям бе
лофиннов проявилось и в том, что оно помогало им сноситься со 
своим правительством: телеграммы Рейтера и Игнатиуса пере
давались как телеграммы Лансинга посланнику США в Сток
гольме М оррису для передачи белофинскому представителю в 
Швеции. В тот ж е день, 27 февраля, И гнатйус телеграфировал  
финской миссии в Стокгольме, что 8000 тонн овса готовы для  
немедленной отправки в Финляндию, дело за  судами 12°. 30 мар
та Лансинг телеграфировал посланнику в Стокгольме М оррису: 
«Д епартам ент уведомил здеш него финского (т. е. белофинско
го.—  В . X.)  уполномоченного, что он одобряет поставку первых 
2000 тонн продовольствия в Финляндию» 121. Только возражения  
М орриса и французского, английского и итальянского послан
ников в Стокгольме, что после заключения белофиннами дого
воров с Германией «давать хлеб Финляндии значит помогать  
непосредственно противнику», а такж е оскорбительное обращ е
ние белофиннов с английскими и американскими офицерами, по
сетившими белую  Финляндию, заставили госдепартамент отме
нить свое разреш ение на вывоз туда продовольствия 122.

Попытки СНУ через своего представителя Н уортева полу
чить в СШ А продовольствие оказались безрезультатны ми. По  
словам самого Н уортева, его обращ ения к правительству и к 
«общ еству» СШ А были гласом вопиющего в пустыне. В откры
том письме к американским либералам Н уортева подчеркивал, 
что финляндские рабочие, боровш иеся против германских интер
вентов, объективно помогали союзникам, тогда как белофинны  
были в сою зе с Германией. «И все ж е только эта другая сторона 
(т. е. белофинны. —  В. X .) получали и все ещ е получают от вас 
поддерж ку, меня ж е никогда не пож елали благосклонно и серь
езно выслушать» 123. Классовые симпатии американской б ур ж у
азии были целиком на стороне врагов финляндской революции. 
«Д а если бы мы были самими архангелами порядка, творческих 
политических способностей и здравого смысла,— писал в том 
ж е открытом письме Н уортева,—  нас все равно клеймили бы 
как разбойников, пока мы не отказались бы от социальных це
лей, которые Я1вляются естественным ближайш им шагом в соци
альном прогрессе мира».

» 9 «FRUS. 1918. Russia», vol. II, p. 755, 756.
120 «FRUS. 1918. Supplem ent II», p. 577.
121 Ibid., p. 580.
122 Ibid., p. 581.
123 «The C lass Struggle» (N ew  York), September —  October 1918, p. 449—

452.
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В июне 1918 г. Н уортева узнал от .вернувшегося в СШ А пред
ставителя американского Красного креста в России Райм онда  
Робинса, что последний вел переговоры с некоторыми членами 
СНУ (в частности, с Токоем) о возмож ности оказания сою зни
ками помощи финским красногвардейцам .в борьбе .против бело
финнов и немцев 124. Сам Робинс считал это возможным; но ведь  
он был и сторонником признания Советской России, а СШ А  
признали СССР лишь через полтора десятка лет. Р азум еется, 
никаких последствий его переговоры с членами СНУ не имели и 
иметь не могли.

Симпатии и содействие капиталистического мира были о б ес
печены Финляндии М аннергейма и Свинхувуда, банкиров и зе 
мельных магнатов, революционной ж е Финляндии нечего было 
рассчитывать на какую бы то ни было помощь со стороны бур
ж уазны х государств. Зато всяческую посильную помощь ей го
това была оказать соседняя революционная Россия.

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ 
И РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФИНЛЯНДИЕЙ

Во время борьбы  нашей против знакомых и вам 
затруднений на путях рабочей револю ции мы с 
удовольствием можем удостоверить, что получа
ли существенную помощь от русских товарищей... 
Ныне течет кровь финских и русских рабочих в 
совместной борьбе на снежном поле брани.

Из приветствия, переданноео от имени ра
бочих революиионной Финляндии Э. Тор- 
ниайненом и Ю. Сирола трудящимся Со
ветской России на заседании ЦИК Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Февраль 1918 г.

П осле Великого Октября трудящ иеся тех стран, в которых 
происходила революция, неизменно обращ ались с первым  
словом привета к рабочему классу Советской России, всемир
но-исторические победы которого вдохновляли и их в револю 
ционной борьбе и в котором они видели своего «старш его  
брата».

Как только революционное правительство Финляндии было 
сформировано, оно направило Совету Н ародных Комиссаров  
приветствие, в котором после информации о переходе власти в 
руки рабочего класса говорилось: «Д оводя о сем  до вашего 
сведения, просим вас, товарищи народные комиссары, передать  
российскому революционному пролетариату привет от финлянд
ского революционного п арода и ‘выразить сердечное пожелание, 
чтобы в борьбе за свержение капитализма среди рабочих Р о с

124 «Биошеп ШоккаБсДа», б. 499.
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сии и Финляндии сущ ествовала прочная солидарность. Д а  
здравствует м еж дународная революция пролетариата!» 125.

С ответным приветствием от Совнаркома 30 января в Гель
сингфорс прибыл нарком почт и телеграфа Прошьян. «Револю 
ционное пролетарское правительство России,—  заявил он,—  сер
дечно приветствует новое социалистическое правительство Фин
ляндии. Когда недавно финские социал-демократы  приезжали с 
просьбой о признании независимости Финляндии, мы ее п оддер 
ж али, веря, что пройдет немного времени —  и пролетариат Фин
ляндии поднимется на революционную борьбу и возьмет б р а з
ды правления своей страны в собственные руки. Н адеж ды  оп
равдались быстрее, чем можно было ожидать». Подчеркнув, что 
революция со временем станет м еж дународной, представитель  
Советского правительства продолж ал: «П оэтом у таким радост
ным и ободряющ им является то, что из цепи бурж уазного гос
подства выпало ещ е одно звено. Это —  новый стимул для наро
дов, .побуждающ ий их вступать на путь социалистической рево
люционной борьбы. Братское правительство России надеется, 
что финские товарищи смогут довести начатую борьбу до сча
стливого конца и обещ ает всяческую поддерж ку в борьбе про
тив бурж уазии, которая, будучи международны м эксплуатато
ром, является врагом р аб о ч и х » 126.

В ответном слове председатель СНУ М аннер поблагодарил  
за  приветствие, тем более радостное, сказал он, что оно исходит  
от русских товарищей, борьба которых создал а  предпосылки для  
пролетарской революции в Финляндии и вдохновила их на борь
бу. Н а нашем пути, продолж ал М аннер, имеются большие труд
ности, и поэтому нас радует помощь и поддерж ка русских то
варищей. Веря в зрелость и силы пролетариата, мы будем  про
долж ать нашу борьбу 127.

Русские революционные организации в Финляндии —  Гель
сингфорсский совет рабочих и солдатских депутатов, Областной  
комитет армии, флота и рабочих Финляндии и Центральный ко
митет Балтийского флота —  на другой ж е день после начала 
революции приветствовали «социалистическое правительство  
Ф инляндской республики» и выражали глубокое убеж дение, что 
«под знаменем социалистической революции, поднятым на р аз
валинах бурж уазной власти в Финляндии, объединятся все тру
дящ иеся страны. Сыны свободной России,—  говорилась в заклю 
ч ен и е,— шлют свой горячий братский привет революционным  
трудящ имся Финляндии» 128.

125 «Suom en työväen vallankum ous», s. 183, 184; «Рабочая и Крестьянская 
Красная Армия и Флот» 1 .II (19.1) 1918.

126 «Suom en työväen vallankum ous», s. 184.
127 Ibidem.
128 Ibidem; «Työmies», 31.1 1918.
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Советская делегация, ведш ая мирные переговоры в Брест- 
Л итовске, послала революционному правительству Финляндии 
телеграмму: «Мы приветствуем героический рабочий класс Фин
ляндии, вырвавший государственную  власть из рук бурж уазии. 
Ныне молодая северная республика с ее культурным и органи
зованным пролетариатом станет образцовы м опытным полем  
социалистического хозяйства. Весть о вашей победе воспламе
нит сердца рабочих всех стран и придаст им новые силы в борь
бе против войны и капитализма. Здесь, в Бреет-Литовске, в борь
б е  с империалистическими притязаниями центральных империй, 
мы чувствуем себя укрепленными вестью о вашей победе. Упор
ство и вы держка финляндских трудящ ихся масс служит лучшей 
порукой, что вы справитесь со всеми трудностями и выведете 
ваш народ на широкий путь социалистической революции. Н о
вые узы пролетарской солидарности связывают отныне свобод
ную Финляндию со свободной Россией. У нас с вами и одни  
враги, и одни друзья, у  нас общ ие идеалы и общ ие путщ наши 
сердца бьются заодно с вашими сердцами. Д а  здравствует брат
ская социалистическая Финляндия!» 129.

В ответ М аннер и Сирола от имени СН У телеграфировали  
советской делегации ,в Брест-Лито,веке: «Товарищи! Благодарим  
за  ободряю щ ее приветствие! Мы с энтузиазм ом  следили за ва
шими энерпичными выступлениями ,в пользу идеалов рабочего  
класса. Мы надеемся, что скоро пролетариат всех стран встанет  
на путь борьбы, указанный революционным пролетариатом Р о с
сии. Д а  здравствует мир трудовых народов! Д а  здравствует  
м еж дународная революция!» 13°.

Обычным явлением стало присутствие на торжественных за 
седаниях, происходивш их в П етроградеи  в Гельсингфорсе, п р ед
ставителей от братской социалистической республики. В середи
не февраля на заседании Ц ентрального Исполнительного К оми
тета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  
присутствовали Ю. Сирола и Э. Торниайнен. Они от имени рево
люционного народа Финляндии приветствовали представителей  
революционных трудящ ихся России. П редседатель Ц И К  
Я. М. Свердлов в своем ответе оказал, что русский пролетариат  
не хочет смотреть со стороны на борьбу финляндского рабочего  
класса, он привык вести борьбу вместе с финскими товарищ ами  
ещ е против сам одерж авия. Свердлов пож елал успеха в этой  
совместной б о р ь б е 131.

Несколькими днями позж е в Гельсингфорс приехала направ
лявш аяся в Западную  Европу делегация В Ц И К  в составе

129 «Правда», 1.11 (19.1) 1918; «Рабочая и Крестьянская Красная Армия 
и Флот», 1.11 (19.1) 1918.

130 «АгЬе1агпаэ МойзЫаб», 5.П  1918.
131 «Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне». 

М .— Л., 1932, стр. 85.
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Коллонтай, Берзина и левых эсеров Н атансона и Устинова. 
П о этому случаю 19 февраля состоялось торжественное за сед а 
ние революционного правительства, на котором с приветственны
ми речами выступили А. М. Коллонтай и К. М аннер, а вечером  
Коллонтай на большом рабочем собрании в национальном те
атре рассказала о положении в Советской России. Ее вдохно
венная речь, заверш енная здравицей в честь «родившейся в Р ос
сии и поддерж анной смелым и героическим .пролетариатом Фин
ляндии социалистической революции», вызвала бурную овацию, 
переш едш ую в пение «И нтернационала» 132.

Хотя Советская Россия сама находилась в исключительно 
тяжелом положении, страдая от разрухи и испытывая смертель
ную опасность со стороны империалистической Германии, она 
выполнила свой интернациональный долг и сделал все, что 
было тогда в ее силах, чтобы оказать всестороннюю помощь ре
волюционной Финляндии.

П омощ ь эта понадобилась сразу же: в Финляндии одновре
менно с революцией началась граж данская война, а К расная  
гвардия имела недостаточно оружия 133.

Финский революционер К -M. Эвя вспоминал, что из населен
ных пунктов под Таммерфорсом «людей посылали группами в 
Таммерфорс за  оруж ием. И з всех окрестностей к нам группами  
приходили красногвардейцы и просили оружия. Н о мы не могли 
его дать. Оружия не было» 134. Русский гарнизон не мог им ни
чего выделить: приходилось лишь по винтовке на солдата» 135. 
Видимо, оружия было не вполне достаточно и у самих солдат, 
ибо В. И. Ленин 30 января дал  указание выдать 25 тыс. винто
вок и 30 пулеметов для защиты русских солдат в Финляндии 136. 
Н о там, где русские войска имели лишнее оруж ие, они его пере
дали красногвардейцам. Например, комиссар 42-го корпуса те
леграфировал председателю  революционного комитета в Виль- 
манстранде (Л ап пеен р ан та): «Все имеющ ееся оруж ие выдать 
комитету Красной гвардии» 137. Нет надобности приводить др у
гие аналогичные распоряжения. Со стороны Советского прави
тельства и всех советских органов просьбы Красной гвардии об 
оружии встречали самое внимательное отношение и по мере сил 
выполнялись.

9 февраля В. И. Ленин телеграфировал в Ц ентробалт (Гель
сингфорс): «Предписывается Ц ентробалту и местным комитетам  
флота предоставлять, по первому требованию армейского коми

132 «Пролетарская революция», 1928, № 4, стр. 111, 112; «Tiedonantoja», 
19.11 1918.

133 «Luokkasodan m uisto». H elsinki, 1947, s. 28; «Punakaarti rintam alla», 
Leningrad, 1929, s. 13.

134 «Punakaarti rintam alla», s. 42.
135 Ibidem.
136 См. В. И. J1 e h и  h . Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 32.
137 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 41.
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тета Ревельского укрепленного района, транспорт для перевозки  
оруж ия и продовольствия в Г ельсингф орс»138.

А. Тайми рассказывает, что Ленин, приняв его 22 февраля  
1918 г. в Смольном, подробнейш е расспросил о положении в 
Финляндии и направил его в Комиссариат по военным делам  с 
запиской: «П росьбу т. Тайми следует удовлетворить полностью». 
Д л я ленинского стиля работы характерно и все дальнейш ее, что 
рассказы вает Тайми: «К огда я пришел с этой запиской в В оен
ный комиссариат, то оказалось, что там уж е знаю т обо мне —  
Владимир Ильич звонил по телефону. В тот ж е день мне вручи
ли наряд на получение различного оружия, боеприпасов и ам у
ниции из складов в П етропавловской крепости и в Арсенале.

...Вскоре в Гельсингфорс один за другим прибыли два эш е
лона с винтовками, пулеметами, патронами, сапогами, шинеля
ми и другим вооружением и снаряжением, в котором мы ощ у
щали самую острую нуж ду.

Д вум я эш елонами, присланными из П етрограда, дело не ог
раничилось. Вскоре мне сообщили, что для нас выделено оруж ие  
и припасы со складов, находивш ихся в Эстонии. Это было в мар
те, навигация уж е началась, и мы снарядили в Эстонию два  
парохода под охраной красногвардейцев. В се было получено и 
доставлено. Д л я  меня несомненно, что и это было отпущено нам 
по распоряжению  Владимира Ильича» 13Э.

Благодаря помощи Советской России К расная гвардия Фин
ляндии получила достаточно вооружения и снаряжения. Без 
этой помощи она не могла бы и думать о серьезных военных 
действиях против белой армии, получившей оруж ие и все необ
ходимое из-за границы. С ледует заметить, что, поскольку часть 
финских красногвардейцев получила русскую военную форму, 
у  белофиннов создавалось преувеличенное представление о чис
ле русских солдат в рядах Красной гвардии.

Красногвардейцы были незнакомы с военным делом. Русские 
военные научили их обращ аться с оруж ием, старались дать им 
хоть элементарную  военную подготовку. Но обучение затрудня
лось тем, что красногвардейцы не знали русского языка, а рус
ские военные —  финского. В Таммерфорсе лишь двое рабочих го
ворили по-русски 14°. «Н езнание русского языка нанесло нам не
поправимый у щ е р б » 141,— писал позж е Сирола, имея в виду, ко
нечно, не только военную область, но и тогдаш нюю трудность для  
финнов познакомиться с работами Ленина. Д ля обучения крас
ногвардейцев часть их зачисляли в русские войска. Уж е 27 янва
ря Особый отдел Армейского комитета 42-то корпуса распоря

138 В. И. J1 е н и н. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 363.
139 А. Т а й м и. Страницы пережитого. М., 1956, стр. 221, 222.
140 «Punakaarti rintam alla», s. 38, 39.
141 Ю. С и р о л а .  Национальный вопрос в Финляндии.— «Коммунистиче

ский Интернационал», 1920, № 9, стр. 1270.
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дился о включении в 509-й пехотный полк 75 финнов «для обуче
ния народогвардейцев строю и боевым действиям» 142. Н а сл е
дующ ий день начальник 106-й дивизии Свечников отдал войскам, 
расквартированным в Западной Финляндии, приказ, в котором  
говорилось: «Ввиду беспрестанного уменьшения русских отрядов  
по мере увольнения старших возрастов: 1) немедленно зачис* 
лить в ряды частей русских войск национальных солдат Финлян
дии по рекомендации финской Красной гвардии: 10 человек в 
каж дую  роту, 5 человек в батарею  и пулеметную команду, что
бы общ ее число финских добровольцев в полках не превышало 
200 человек пехоты и 30 артиллеристов» из. И з них предписыва
лось подготовить инструкторов для Красной гвардии. 7 февраля  
этот приказ был п овторен 144. Кроме того, в отряды финской 
Красной гвардии добавляли стойких русских солдат и матро
сов 145, которые должны были служить примером в боевых дей 
ствиях. П озж е, в марте, в Гельсингфорсе и на острове Сорнес 
при участии русских военных были организованы для красно
гвардейцев пехотная, пулеметная, артиллерийская, кавалерий
ская, инженерная и авиационная школы. Н екоторое количество 
военных инструкторов для Красной гвардии прибыло из П етро
града 146.

И мела значение, особенно в самом начале граж данской вой
ны, и непосредственная помощь Красной гвардии со стороны  
русских солдат, матросов и командиров. Ещ е накануне револю 
ции финские рабочие выражали надеж ду, что в предстоящ их  
классовых боях русские солдаты будут с ними вместе. П осл ед
ние и сами высказывались так ж е 147. Когда началась гр аж дан 
ская война, финские рабочие обращ ались к руоским солдатам с 
просьбой не уходить из Финляндии, пока она не кончится 148.

В то ж е время М аннергейм обратился к русским войскам  
с призывом соблю дать нейтралитет, поскольку он-де воюет не про
тив них. (Б урж уазном у миру он, напротив, заявлял, что начал  
войну против русских войск).

В руководящ их органах русских войск не было единства. 
29 января 1918 г. пленарное собрание армейского комитета 
42-го корпуса, обсудив обстановку, созданную  нападением б е 
лофиннов на русские войска, признало необходимым объявить, 
что с 29 (16) января «еойска 42-го корпуса считаются в состоя
нии военных действий по отношению к финской бурж уазной  бе
лой гвардии». Подчеркивая вынужденный характер принимае

142 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 39.
143 М. С. С в е ч н и к о в .  Революция и гражданская война в Финляндии. 

1917— 1918 гг. (Воспоминания и материалы). М., 1923, стр. 75, 76.
144 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 47, 48.
145 М. С. С в е ч н и к о в. Указ. соч., стр. 75, 76.
146 Там ж е, стр. 76.
147 Там ж е, стр. 49.
148 Ц ГВИ А, ф. 2262, оп. IX, д. 12, лл. 353, 353а.
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мых мер, собрание категорически требовало выполнения их 
«в целях сохранения воинской силы и спасения народного досто
яния в виде разного имущ ества, стоящ его колоссальных сумм». 
Резолю ция собрания заканчивалась призывами: «Смело, товари
щи, в бой! Умрем, но победим кровож адную  бурж уазию . 
Д а  здравствует мировая революция!» 149.

Но, с другой стороны, ещ е накануне командир 42-го корпуса 
генерал Н адежны й и комиссар корпуса Заонегин телеграммой  
из Выборга и в разговоре по прямому проводу приказали на
чальнику 106-й дивизии Овечникову, штаб которого находился  
в Таммерфорсе, направить два полка в Выборг, а остальные час
ти дивизии сосредоточить в Рихимяки 15°. Вы ходило, что Там мер
форс нужно оставить. Это означало, по сущ еству, добровольную  
сдачу позиций белым. Однако из Гельсингфорса от Областного  
комитета армии, флота и рабочих Финляндии было получено 
противоположное распоряжение: перейти в решительное наступ
ление и отбить у белых Васу. И з П етрограда никаких указаний  
не поступало. Н а следующ ий день из Выборга было подтверж де
но преж нее приказание комкора. Ш таб финской Красной гвар
дии не был согласен с этим приказом командования 42-го корпу
са и 1 февраля телеграфировал в Н аркомат по военным делам  
Н. И. П одвойскому и в СН К, прося распустить ш таб 42-го кор
пуса, как «бесполезны й и консервативный» 151. Свечников по со
глашению с Военным отделом Областного комитета Финляндии 
и главным ш табом финской Красной гвардии отказался подчи
ниться распоряж ению  командира корпуса 152. Свое решение он 
объясняет так: «Учитывая все обстоятельства —  с  одной сторо
ны, необходимость не допустить, чтобы и войска там м ерф орс
ского гарнизона постигла участь, подобная другим гарнизонам  
Северной Финляндии, а с другой —  необходимость общ его фрон
та с рабочими финнами по борьбе с белогвардейцами —  чтобы  
не подорвать авторитета русской армии среди населения Фин
ляндии, я вполне самостоятельно без колебаний принял решение 
выступить с войсками не только гарнизона Таммерфорса, но и 
всей дивизии на защ иту рабочего класса Финляндии 153. 4 ф ев
раля председатель Областного комитета армии, флота и р або
чих Финляндии Смилга долож ил на заседании П етроградского  
совета рабочих и солдатских депутатов: «Мы, русские, поняли 
нашу задачу в Финляндии так, чтобы всеми силами способство
вать победе финляндского пролетариата» 154. 30 января Свечни
ков был назначен командующ им русскими войсками в З а п а д 

149 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 39, 40.
150 М. С. С в е ч н и к о в. Указ. соч., стр. 54— 56.
151 Там ж е, стр. 59.
152 Там ж е, стр. 57.
153 Там ж е, стр. 50.
154 «Рабочая и Крестьянская Красная Армия и Флот», 6.11 (24.1) 1918.
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ной Финляндии. Одновременно ш таб финской Красной гвардии  
назначил его главнокомандующ им Красной гвардией Т ам мер
форсского фронта.

Инициативный командир, крупный военный специалист (в 
старой армии он был полковником генш таба), горячо сочувство
вавший финским рабочим, Свечников сосредоточил в своих р 
ках в начальный период гражданской войны командование и 
русскими войсками, и финской Красной гвардией в Западной  
Финляндии. Н о это были небольш ие силы, если иметь в виду не 
только численность, а и боеспособность. Как уж е говорилось, 
после проведенной демобилизации ряда возрастов и категорий 
военнослуж ащ их названия «полк», «дивизия» совершенно не 
соответствовали обычному значению этих слов. «Полк» был 
подчас меньше батальона. Главное ж е — эти «части» совсем не 
годились для серьезных военных действий. Смилга говорил, что 
уж е в ноябре 1917 г. они были «абсолютно к войне неспособ
ны» 155. Еще более справедливо это было для января — февраля 
1918 г. Большая часть солдат не хотела воевать ради чего бы то 
ни было, разве только будучи вынуждена к самообороне. П оэто
му призыв М аннергейма соблюдать нейтралитет произвел на 
них впечатление. 30 января исполнительный комитет Бьёрне- 
боргского гарнизона ответил на предлож ение М аннергейма, что 
«войска гарнизона решили при могущих быть столкновениях 
м еж ду финскими граж данам и соблюдать строжайш ий нейтрали
тет на следующ их условиях: 1) гарантия от нападения с вашей 
стороны на русские войска, 2) оставление оружия всем частям  
гарнизона и оставление всех на м ест а х » 156. По свидетельству 
Свешникова, «большинство гарнизона Таммерфорса» тож е было 
настроено в том смысле, что «не нужно вмешиваться в граж 
данскую  войну». «П олож ение в этом отношении еще больше 
обострилось, когда в гарнизоне была получена радиотелеграмма  
генерала М аннергейма на имя начальника гарнизона, в которой 
была обещ ана неприкосновенность русских войск, если п ослед
ние не будут вмешиваться в финляндские дела. Среди дивизион
ного комитета такж е не было полного согласия, и только одна  
партия большевиков стояла за  необходимость бороться, предо
ставив мне инициативу действий» 157.

1 февраля Военный отдел Областного комитета армии, ф ло
та и рабочих Финляндии отдал приказ, напоминавший воззва
ние. В нем содерж ался призыв без колебаний выступить на за 
щиту своих финских товарищей. Этот призыв подействовал  
лишь на немногих русских солдат, как видно из опубликованно
го 6 февраля воззвания того ж е Военного отдела О бластного

155 «Седьмой экстренный съезд Р С Д Р П  (б)» . М., 1962, стр. 54.
156 «Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне», 

стр. 82, 83.
157 М. С. С в е ч н и к о в. Указ. соч., стр. 43.
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комитета армии, флота и рабочих Финляндии. В нем говорилось: 
«Товарищи, на наш призыв к некоторым частям с просьбой о 
помощи финскому пролетариату многие части отказались идти, 
мотивируя тем, что они устали и не хотят вмешиваться в фин
ские дела, вследствие чего из крупной части идет ж елаю щ их не
сколько человек и те надеж ды , которые возлагает на нас рево
люционная Россия, не могут быть оправданы. О бращ ая внима
ние товарищей солдат, макросов и рабочих на недопустимость  
сего явления, Военный отдел Областного комитета Финляндии 
призывает всех товарищей солдат, матросов и рабочих помочь 
нашим революционным финским товарищ ам — Красной гвар
дии, для чего предлагается всем советам, ротным, полковым, д и 
визионным и гарнизонным комитетам образовать добровольные 
специальные боевые отряды и направлять их в распоряж ение  
командующ его войсками Западного района против белой гвар
дии тов. С.вечникова» 158.

Более сознательным элементам удалось все ж е убедить сол
дат, что обещ аниям белогвардейцев верить нельзя и что если б е 
лая армия хлынет в южную Финляндию и одолеет Красную  
гвардию, то русские войска окажутся отрезанными от России и 
тогда им не сдобровать. П оэтому оборонять занимаемые пози
ции солдаты ещ е могли, этого требовали интересы сам осохране
ния; но для активных наступательных действий большая часть 
их совершенно не годилась. Однако среди этих почти небоеспо
собных остатков старой царской армии было некоторое количе
ство солдат, матросов и офицеров с высоким революционным  
сознанием и чувством пролетарского интернационализма. Они 
не могли остаться в стороне от отчаянной борьбы, на которую  
поднялся рабочий класс и деревенская беднота маленькой стра
ны; в бурж уазии другой нации они видели и своего классового  
врага. По собственному желанию  готовы они были разделить  
с финскими братьями по классу все тяготы этой опасной борь
бы, не щ адя своей крови и жизни.

Свечников разработал военные планы, отличительной чертой 
которых были активные наступательные действия против б е 
лых. Д ля таких действий он мог использовать лишь русских 
добровольцев и финских красногвардейцев. Но первых было 
сравнительно немного —  основная часть войск оставалась пас
сивной, а вторые были необучены, да первое время и невооруже- 
ны. Все ж е сформированные из добровольцев и красногвардей
цев отряды, используя военную технику войск — артиллерию, 
бронепоезда, броневики, в А б о — канонерскую лодку, повели 
активные боевые действия. П реж де всего было начато продви
ж ение по ж елезны м дорогам на север и запад от Таммерфорса. 
Н а первом направлении была занята ст. Оривеси (около 40 км

158 «Известия Гельсингфорсского совета...», 6.П (24.1) 1918.

9  В. М. Холодковский 129



от Т ам м ерф орса), на в тор ом — ст. Локиа (около 20 км от Там
м ерф орса). Н аступление на север продолжалось. Тщетно белые 
пытались захватить ст. Лю лю  —  они были отброшены. Лишь у 
ст. Вильпула, примерно в 30 км от ж . д. узла Хапамяки, взятие 
которого перерезало бы важ ную  для белых ж елезную  дорогу, б е 
лым удалось остановить наступление. 4 февраля Свечников в 
сводке указывал: «Дальнейш ей задачей ставлю занятие станции 
Вильпула и Хапамяки, после чего предполагаю  развить актив
ные действия в направлении Сейняйоки и Ю вяскюля» 159 (в Сей- 
няйоки находился ш таб М аннергейма). П озж е, в приказе №  8 
от 28 февраля по войскам Западной Финляндии ставились такие 
задачи: войскам, расположенным в районе Таммерфорса —  
«взять ст. Хапамяки», войскам района Бьернеборга — «взять 
Кр истинен стад», .войскам района А бо — «ликвидировать белую  
гвардию во всем этом районе» 16°. Но осуществить эти задачи не 
хватило сил.

В первые недели войны, пока красногвардейцы не вооруж и
лись и не научились обращ аться с оруж ием, русские доброволь
цы, хотя и меньшие по численности, играли все ж е заметную  
роль. Это видно из следую щ их данных Свечникова: в районе 
Р аум о (Р аум а) «руководство борьбой с белой гвардией взял 
на себя 421-й пехотный Царскосельский полк под командой ко
мандира полковника Б ун и н а»161. В районе А бо «войсками ко
мандовал сначала полковник 421-го пехотного Ц арскосельского  
полка Булацель, а затем капитан первого ранга Вонляровский. 
Борьба велась матросами и имела своим объектом район Иля- 
не в 25 км  к северо-востоку от А бо, где замечены были крупные 
формирования белогвардейских отрядов. Эти отряды были рас
сеяны» 162. К северо-востоку от Рихимяки белогвардейцы «были 
оттеснены частями 424-го пехотного Ч удского полка и отошли к 
сев ер у » 163. И з местечка Л авиа (примерно посередине м еж ду  
Таммерфорсом и Бьёрнеборгом) белых выбил «отряд в составе  
двух рот русских с небольшой частью красногвардейцев и дву
мя пулеметами» ш . С 1 февраля в Бьёрнеборге «начались бои 
м еж ду белой гвардией, сформированной в его районе силой до  
1000 человек, и гарнизоном красных, которым помогали русские 
войска, состоявшие из пограничной стражи, матросов и артил
леристов второй группы позиционных б а т а р ей » 165. В район Там
мерфорса, где в начале войны велись наиболее активные дейст
вия, на подкрепление к гарнизону прибыли с 31 января следую 

159 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 45, 46.
160 М. С. С в е ч н и к о в. Указ. соч., стр. 69, 70.
161 Там ж е, стр. 66.
162 Там ж е, стр. 66, 67.
163 Там ж е, стр. 67.
164 Там ж е, стр. 65.
105 Там же, стр. 65, 66.
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щие русские отряды: «отряд разведчиков 421-го Ц арскосельско
го полка (добровольцы) с 10 пулеметами; около 250 доброволь
цев 114-го пехотного полка; ...отряд матросов-анархистов в 
250 человек» 166, тож е добровольцев: они сразу попросили напра
вить их в сам ое опасное место.

Итак, бремя борьбы с белыми не было с  первого ж е дня це
ликом взвалено на неокрепшую Красную гвардию, часть его 
сначала приняли на себя русские друзья. Это сорвало расчет 
М аннергейма разгромить Красную гвардию, пока она не успеет  
мобилизоваться, организоваться, вооружиться, получить элем ен
тарную военную подготовку. Белый генерал знал о развале ста
рой русской армии и делал ставку на ее пассивность и небое- 
способность. Но он недооценил наличие в этой армии хотя и 
небольшого, но здорового ядра —  людей, преданных революции, 
интернационалистов, способных на самопожертвование и геро
изм. И -как раз эта лучшая часть русских войск уж е в самом  
начале сорвала планы М аннергейма! Энергичными действиями 
подразделений из рурских добровольцев при все возрастаю щ ем  
участии красногвардейцев наступление белых было в основном  
остановлено, попыткам захватить пролетарский Таммерфорс  
был дан  твердый отпор. Красная гвардия получила возможность  
увеличить свои ряды, организоваться, окрепнуть. Все это имело 
важные последствия для дальнейш его хода войны.

Но утверждение Свешникова, что в этот период «борьба с 
финскими белогвардейцами в защ иту рабочего класса велась  
почти исключительно русскими войсками под руководством рус
ских офицеров, солдат и матросов» 167 является неточным. Во- 
первых, активные боевые действия, составлявшие основное со
держ ание военных планов, разработанны х Свечниковым, вели не 
вообщ е русские войска, а добровольцы, хотя сформированные из 
них отряды носили названия рот и т. п. Сам ж е Свечников при
знавал: «Н адо заметить, что для оборонительных действий я 
ещ е мог использовать все русские войска, но для наступатель
ных операций можно было пользоваться только добровольцами  
да  финскими красногвардейцам и»168. В конце февраля число 
русских, сражавш ихся в Финляндии против белых, составляло  
всего около 3 тыс. человек169.

Во-вторых, неверно и утверждение, что в указанный период  
борьба велась «почти исключительно» русскими. У ж е в первые 
дни гражданской войны роль красногвардейцев отнюдь не была 
незначительной. Сам ж е Свечников отмечает, что русских д о б 
ровольцев было « м а л о » 170 и что подкрепление, присланное

166 Там же, стр. 62.
167 Там же, стр. 74.
168 Там же, стр. 71.
169 Х Е 11 е 1. Ор. сН., Б. 37.
170 М. С. С в е ч н и к о в. Указ. соч., стр. 71.



Красной гвардией уж е с конца января в район Таммерфорса, 
было порядочным. Туда прибыло «несколько отрядов финской 
Красной гвардии различной численности» и «блиндированный  
поезд, .сооруженный своими средствами финской Красной гвар
дией © гор. Гельсингфорсе» 171. А 4 февраля «в Таммерфорс при
было 500 красногвардейцев из Гельсингфорса с 8 пулеметами и 
7 орудиями» т . Словом, прибывшее в район Там.мерфорса крас
ногвардейское подкрепление было численно больш е русских. Д ля  
наступления на Н ю стад (Ууеикаугтунки) был выделен «отряд  
Красной гвардии в количестве 600 человек с придачей им артил
лерии и 200 человек наших солдат» 173, т. е. и тут финнов было 
значительно больше, чем русских. При этом соотношение быстро 
изменялось в пользу Красной гвардии. Она с каждым днем рос
ла и брала на себя все большую часть боевой задачи, а вскоре 
взяла и всю ее целиком.

Разум еется, союз финских рабочих с русскими солдатами и 
матросами против финской бурж уазии изображ ался последней  
как предательство. Играя на националистических чувствах, она 
лицемерно уж асалась тому, что красные шли с «чужими» против 
«своих», хотя для национальных интересов Финляндии опасность  
представлял как раз ее союз с германским империализмом. 
«Если финляндская бурж уазия,— резонно пишет в связи с  этим  
коммунист Л. Коскелайнен, — без колебаний, беззастенчиво при
бегла к помощи реакционных империалистических войск ради  
своих эгоистических классовых интересов, то разве у финлянд
ских рабочих и торпарей, подвергшихся этому грубому нападе
нию, .не было в тысячу раз больше морального права прибегнуть 
к помощи прогрессивных, демократических войск ради защиты  
правого дела в оборонительной войне?» 174.

Бурж уазия старалась внести хотя бы рознь м еж ду финскими 
трудящимися и русскими войсками. Д ля этого пускались в ход  
провокации и ложные слухи. П ереодеты е в форму русских солдат  
шюцкоровцы творили бесчинства, чтобы вызвать негодование ра
бочих. Ш таб Красной гвардии Гельсингфорса писал в Военный 
отдел Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии: 
«Белогвардейцы одеваются в военные формы и стараются пере
одетыми провоцировать, устраивать грабежи, стрелять из домов  
и стараются такж е вникнуть в нашу среду, которое доказы вает, 
что их ж елание посеять раздор и таким образом  устроить бой 
м еж ду красногвардейцами и солдатам и» 175. Получив этот сигнал,

171 М. С. С в е ч н и к о в. Указ. соч., стр. 62.
172 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 46.
173 Там ж е, стр. 48.
174 L. K o s k e l a i n e n .  Suonien luokkasota ja venäläinen sotaväki.— 
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175 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 42 (стиль подлинника).
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органы русских войск дали указание проверять документы у п о
дозрительных лиц в военной форме.

С другой стороны, контрреволюционеры предпринимали по* 
пытки восстановить и русских солдат против финских красно* 
гвардейцев. Распускались слухи, будто красногвардейцы ведут  
переговоры с белыми и собираются выторговать выгодные уело* 
вия за счет предательства русских друзей. Однако русские сол* 
даты слишком хорош о знали своих финских братьев по классу, 
чтобы верить этой клевете. 26 февраля революционное прави
тельство обратилось к ним с воззванием на русском языке. В нем 
говорилось, что распространяемые бурж уазией сл у х и —.лож ь и 
клевета. В оззвание заканчивалось словами: «Мы восхищ аемся  
борьбой русских товарищей. Мы пожимаем с благоговением  
вашу сильную руку, которой вы уж е так много помогли в нашей 
борьбе за свободу в деле международной пролетарской револю 
ции. Ваш е дело и наше есть общ ее дело пролетариата, тесно 
связанное жизнью и смертью».

Еще одним видом помощ и революционной Финляндии со  сто* 
роны Советской России была, как видно из опубликованных с о 
ветских документов, отправка из П етрограда отрядов для борьбы  
с белой армией. Просьбы о присылке отрядов поступали в П етро
град от руководящих органов как Красной гвардии, так и рус
ских войск. 30 января штаб гвардии порядка Выборга сообщ ал  
в Петроград: «В Карелии, на западе и севере Финляндии преи
мущество на стороне белогвардейцев; они достаточно организо
ваны... М естная Красная гвардия организована недостаточно и 
очень плохо вооруж ена даж е в таком пункте, как Выборг... О б
щее положение такое, что войска вынуждены перейти к откры
тым военным действиям против белой гвардии, но им необходимо  
подкрепление, о котором штаб корпуса просил народного комис
сара по военным делам, но просьба до сих пор не уваж ена. Если 
подкрепление не будет прислано и будет сохраняться нейтрали
тет, то ворота к  П етрограду в скором времени окажутся откры
тыми, а поэтому примите все меры к тому, чтобы немедленно в 
Выборг было прислано подкрепление из 1000 человек стрелков, 
34 пулеметов с прислугой и лентами (системы «М аксима»), 
2 тыс. винтовок для вооружения местной Красной гвардий, 
3 — 4 батареи легких орудий. Наш а задача преж де всего о б е з
вредить Карелию, а затем двинуться на север» 176. С своей сто
роны Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии 
5 февраля телеграфировал в Совнарком: «Если можете, высы
лайте на подкрепление сознательных людей, крайне нуждаемся. 
О ружие вышлите, возмож ное количество броневиков и пулеме
тов в распоряжение Военного отдела» 177.

176 Там же, стр. 25, 26.
177 Там же, стр. 46.
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Помощ ь из П етрограда была отправлена. П реж де всего, сразу  
ж е помогли рабочие. Было послано несколько красногвардей
ских отрядов, в том числе отряд, сформированный из путилов- 
ских рабочих 178. Кроме того, как ни трудно было военное поло
ж ение самой Советской России, в Финляндию были посланы и 
войсковые подкрепления. 1 февраля штаб П етроградского воен
ного округа в предписании ревкомам 60-, 61- и 62-го полков, 
кратко обрисовав обстановку в Финляндии,'писал: «Рабочие П ет
рограда уж е откликнулись на призыв помощ и со стороны фин
ляндских братьев, и туда направились отряды красногвардейцев, 
но этого мало. Финский народ ж дет, что и товарищи солдаты  
откликнутся на призыв борьбы за общ ее дело и выделят из своей 
среды всех свободных товарищей на защ иту интересов проле
тариата». Комитетам полков предписывалось «немедлено выде
лить все, что можно, из состава полка и направить отряд на Фин
ляндский вокзал для отправки в город Выборг в распоряжение  
комитета 42-го армейского корпуса» 17Э. Как видно из сводки опе
ративного отдела при ш табе П етроградского военного округа за 
31 января и 1 февраля, аналогичные распоряжения были даны  
ряду других полков: Белгорайскому полку — «приготовить
немедленно команду в составе 300 человек для сопровож де
ния в г. Выборг бронированного п о е з д а » 180; 1-му самокатному  
батальону —  создать команду из «всех свободных от нарядов  
лю дей» и отправить в Выборг; Кексгольмскому полку было дано  
приказание «о немедленной организации одного эш елона в 
250  человек с пулеметами, кухнями и своим довольствием для  
отправки в Финляндию для борьбы с  белой гвардией. Эшелон  
долж ен  прибыть в полной боевой готовности к отправке в 18 ча
сов 20 января (стиль старый.—  В. X.)  с. г. Второй эшелон такой 
ж е  численности долж ен быть готовым к отправлению к 6 часам  
вечера 21 января; третий — к 6 часам вечера 22 числа и четвер
тый —  к 6 часам вечера 23 числа сего месяца». 6-му Тукумекому 
латышскому стрелковому полку было приказано «немедленно  
организовать отряд в 150 человек с пулеметами, кухней и своим  
продовольствием для отправления в Финляндию на борьбу с б е 
лой гвардией... Остальные наличные силы полка привести в п ол 
ную боевую готовность...». Сою зу трудового казачества было 
дано распоряжение «немедленно организовать отряд — сотню в 
100 человек для отправки туда же»; казаки должны  были выпол
нять роль разведчиков. Такие ж е приказы были отданы и еще 
целому ряду воинских частей 181. О бсуж дался вопрос о  посылке

178 «Красный архив», 1940, т. 2 ( 9 9 ) ,  стр. 17; А. М. Ф е д о р о в .  Разгром  
контрреволюционных очагов Красной гвардией (ноябрь 1917 —  февраль 
1918 г.). М., 1940, стр. 90.

179 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 41.
180 Там же.
181 Там же.
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в Финляндию латышского полка. Об этом свидетельствует сле
дую щ ая телеграмма находивш егося в Гельсингфорсе члена ис
полнительного 'комитета латышских стрелков Калнина от 27 фев
раля 1918 г., адресованная Дыбенко: «В ш табе финской Красной  
гвардии нами решено обратиться с просьбой прислать вчера вами 
предложенный второй пулеметный полк под Таммерфорс, где на 
днях ож идается решающий бой; п оддерж ка необходим а; если 
возмож но, сообщ ите приблизительно количество наличных людей  
этого полка, сообщ ите решение военного совета по вопросу 
о присылке в Гельсингфорс одного из латышских полков; послед
нее одобряется финляндским рабочим правительством» 182.

Советская Россия оказывала помощ ь революционной Фин
ляндии, несмотря на то, что это могло осложнить переговоры с 
Германией о мире, который был ж изненно необходим Совет
ской стране. 10 февраля генерал Гофман заявил советским пред
ставителям в Брест-Литовске протест против, как он выразился, 
крупных перебросок войск в Финляндию как не соответствующих 
духу соглашения о перемирии 183.

И з П етрограда поступала помощь не только к красным, но и 
к белым. Трещина, расколовш ая Финляндию на красную и б е 
лую, разделила и финское население П етрограда. Как уж е гово
рилось, финские рабочие организовали там Красную гвардию, 
помогали отправке оруж ия рабочим Финляндии, а когда нача
лась граж данская война, петроградских красногвардейцев-фин- 
нов нельзя было удержать: они отправились на родину, на самый 
опасный участок —  под Таммерфорс и проявили там замечатель
ную храбрость. Они прогнали четыре роты белофиннов и рвались 
наступать дальш е, да были удерж аны  командованием 184. Но в 
то ж е самое время в П етрограде была тайно создана и белофин
ская боевая организация численностью около 300 человек. Она 
посылала белым оруж ие и тайно переправляла в белую  Финлян
дию желавш их сраж аться в армии М аннергейма. Руководил  
организацией бывший итальянский консул в Выборге Грёнрос, 
находившийся в связи с бывшим статс-секретарем по делам  Фин
ляндии К. Энкелем, который в течение всей революции, до маг. 
1918 г., скрывался в П етрограде. Финские красногвардейцы П ет
рограда знали, что Энкель в городе, разыскивали его, но не на
шли, а он жил напротив Таврического дворца у своих знакомых  
и поддерживал тайную связь с  белой Финляндией, шведским п о
сланником, русской контрреволюционной организацией и п р ед
ставителями бурж уазн ой  Эстонии.

182 «Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне», 
стр. 86.

183 «Мирные переговоры в Брест-Литовске с 22 (9) декабря 1917 г. но 
3 марта (18 февраля) 1918 г. Т. I. Пленарные заседания. Заседания Полити
ческой комиссии». М., 1920, стр. 206, 207.

184 «Luokkasodan m uisto», s. 118.
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Наступление немцев перед заключением Брестского мира 
окрылило контрреволюционеров, и белофинская организация 
уж е выработала план действий на случай падения П етрограда. 
Эти расчеты не сбылись, но, когда в апреле в Россию  стали при
бывать финские революционные эмигранты, организация поста
вила вопрос о тайных репрессиях против них. Энкель, по его 
собственным словам, 'будто бы 'Предостерег ее от этого 185. Ей 
предназначалась роль поважнее — стать пятой колонной в слу
чае похода М аннергейма на П етроград. Насколько надеж но ра
ботала связь м еж ду этой организацией и белой Финляндией, 
видно из следующ его. Когда М аннергейма информировали о су
ществовании в П етрограде этой организации, готовой к действию, 
он, ж елая проверить достоверность сообщ ения, попросил доста
вить ему ящик особых сигар, которые могли быть только в одном  
известном ему магазине на Невском проспекте. На десятый день 
сигары были доставлены. Вскоре он попросил еще пару ящиков 
таких сигар — и получил их через три дня 186. Письмо от Свин- 
хувуда Энкелю было доставлено за три дня.

Мирные переговоры, которые Советская Россия вела в Брест - 
Литовске с Германией, в течение небольш ого времени несколько 
удерж ивали Германию от предоставления помощи белофиннам. 
Германское правительство не реш алось выполнить просьбу бело
финнов об отправке финского егерского батальона в Финляндию, 
опасаясь, что это будет истолковано русской стороной как н едр у
жественный акт и помеш ает успеху переговоров. Несмотря на то, 
что Л ю дендорф , как сообщ алось в телеграмме находивш егося  
при нем легационного советника Л ерснера в министерство ино
странных дел 25 января 1918 г., считал, что ни отправка егерско
го батальона в Финляндию, ни отправка туда оружия для бел о
финнов не противоречат перемирию с Россией, статс-секретарь  
по иностранным делам Кюльман в своей телеграмме из Брест- 
Литовека от 31 января все-таки рекомендовал отложить отправку 
оружия в Финляндию, «если мы не хотим попасть в лож ное поло
ж ение перед русскими». П равда, 2 февраля Кюльман через Л ер с
нера сообщил Л ю дендорф у, что он снимает свои возражения, 
если отправка оружия в Финляндию будет организована как 
чисто частное предприятие и будет по возможности засекре
чена 187.

Но когда Троцкий отказался подписать предложенны е Гер
манией условия мира, принятие которых было единственным  
средством получить мирную .передышку, то это имело тяжелые 
последствия не только для революционной России, но и для рево
люционной Финляндии. Впоследствии О. В. Куусинен указывал,

185 С. E n c k e l l .  Politiska minnen, II. H elsingfors, 1956, s. I l l ,  112.
186 A. S i h v o .  M uistelm ani. I. H elsinki, 1954, s. 284, 285.
187 Y. N u r m i o .  Suom en itsenäistym inen ja Saksa. Porvoo — H elsinki, 

1957, s. 132— 134.
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что «театральное» поведение Троцкого во время первых перегово
ров в Брест-Литовске в январе —  феврале 1918 г. содействовало  
в конечном счете поражению  финляндской революции. «Тогдаш 
ние условия мира, выдвинутые германским правительством,—  
писал О. В. Куусинен,—  были более благоприятны не только для  
Советской России, но и для финляндского рабочего правитель
ства, чем мир, продиктованный позж е... Если бы тогда был п од 
писан мир м еж ду Советской Россией и Германией, то германское 
правительство, по всей вероятности, не направило бы войска в  
Финляндию. Это видно из опубликованных после войны воспо
минаний некоторых немецких военных деятелей». Но Троцкий 
отверг германские условия мира. «Прош ел драгоценный месяц 
без мира, а за этот месяц немцы взяли у Советской России Р е 
вель и другие города. А у нас в Финляндии в тылу высадились 
германские оккупационные вой ск а»188. Офицер политического 
отдела германского генерального ш таба капитан Гюльзен такж е 
признавал, что перерыв переговоров м еж ду Советской Россией и 
центральными держ авами был выгоден для белой Финляндии 189. 
Ельт такж е считал, что разрыв переговоров в Брест-Литовске 
имел для белофиннов «реш ающ ее значение», так как германское 
командование получило свободу рук и смогло помогать белой  
Финляндии 19°.

«Мы сделали, что могли, помогли революции в Финляндии, 
а теперь не м о ж е м » 191,— говорил Ленин на заседании Ц К  
Р С Д Р П  (б) 18 февраля при обсуж дении вопроса о принятии 
германских условий мира. Ленин предлагал ради спасения ре
волюции подписать любые условия, если даж е они будут вклю
чать требование о выводе войск из Финляндии и о невмеш атель
стве в дела Украины, Финляндии, Лифляндии и Эстляндии 192.

3 марта советская делегация подписала мирный договор с 
Германией, в ст. VI которого, м еж ду прочим, говорилось: «Фин
ляндия и Аландские острова такж е будут немедленно очищены 
от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты — 
от русского флота и русских военно-морских сил... Россия пре
кращ ает всякую агитацию или пропаганду против правительства 
или общественных учреждений Финляндии» 193.

Во исполнение договора Советское правительство вывело вой
ска из Финляндии; правда, это было бы сделано все равно, если 
бы д а ж е и не оговаривалось в договоре, ибо войска и были 
оставлены в Финляндии только до заключения мира с Германией.

ies о .  V. K u u s i n e n .  Epäonnistunut esitys Saksan Lokakuusta.— «Kom
m unisti1», 1925, *M° 3, s. 115.

189 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 134, 135.
190 «Finlands frihetskrig skildrat av deltagare». Del I. H elsingfors, 1921, 

s. 68; Y. N u r m i o. Op. cit., s. 138.
191 В. И. J1 e h  и h . Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 337.
192 Там же.
193 «Документы внешней политики С С С Р » , т. I. М., 1957, стр. 122, 123.
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5 марта начальник ш таба 42-го армейского корпуса телеграфиро
вал начальнику ш таба Северного фронта, что «части корпуса 
заканчивают демобилизацию , причем некоторые части факти
чески уж е расформированы, остальные расформировываются и 
почти расформированы. Ш табы частей корпуса такж е присту
пили к демобилизации. П олное расформирование управления  
корпуса намечается к середине марта» 194. 7 марта ликвидацион
ная комиссия постановила окончательно ликвидировать 42-й кор
пус, «больш ая часть войсковых частей, управлений и учреждений  
которого фактически уж е почти не имеет солдат» 195.

Факт вывода русских войск из Финляндии не отрицала и бур
ж уазная пресса. Так, «Ф оосише цейтунг» писала 5 марта, что в 
П етроград ежедневно прибывает много поездов из Финляндии с 
войсками и что «русское влияние в Финляндии прекратилось с о 
вершенно». Эвакуация войск была закончена к середине марта, 
за  исключением небольшой охраны у складов и небольшого  
числа матросов на кораблях. Корабли не могли уйти из Финлян
дии, так «ак  море было сковано льдом. П озж е, когда в Финлян
дию начали прибывать немецкие войска, русские корабли, не
смотря на труднейш ие ледовые условия, совершив героический 
ледовый поход, прибыли из Финляндии в Кронштадт.

Но д а ж е  и после принятия тяжелейш их условий мира, про
диктованных империалистической Германией, Советская Россия  
не прекратила помощи революционной Финляндии. М ирная пере
дышка давала для этого больш е возможностей. «Сколько нам 
дали  дней передышки,— мы не знаем, но она дан а,— говорил Л е
нин на VII съезде партии. — Н адо скорее демобилизовать армию, 
потому что это больной орган, а пока мы будем  помогать фин
ляндской революции» 196. «Если бы следовали правильной страте
гии, мы имели бы месяц передышки, а так как вы,— говорил 
Ленин, обращ аясь к виновникам неподписания первоначальных 
предложений Германии, — последовали стратегии неправильной, 
мы имеем только пять дней передышки...» 197. «За эти пять дней  
мы помогли нашим финским товарищ ам,— я не скажу, сколько, 
они это сами знают» 198.

Военная помощь революционной Финляндии продолж алась в 
виде удовлетворения ее просьб о предоставлении оружия. «В д о 
говоре приказано вывести из Финляндии наши войска, войска 
заведом о негодные, — говорил Ленин в своем докладе на VII 
съ езде партии, —  но нам не запрещ ено ввозить оруж ие в Финлян
дию» 199. «Всякий понимает, что, подписывая мир с немцами, мы

194 ЦГВИА, ф. 2262, оп. 1, д. 44, л. 53.
195 Там ж е, л. 54.
196 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 22.
197 Там ж е, стр. 29.
198 Там ж е, стр. 32.
199 Там же.
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не прекращаем нашей военной помощи: мы. посылаем финнам  
оруж ие, но не отряды, которые оказываются негодными» 200.

Германия в ноте от 23 марта заявила протест против этих по
ставок оружия, утверж дая, что это противоречит ст. VI абз. 3 мир
ного договора, «согласно которому Россия обязалась прекратить 
всякую агитацию или пропаганду, направленную против прави
тельства или общественных учреждений Ф инляндии»201, хотя, 
как видно и из этой цитаты, поставки оруж ия не являлись нару
шением буквы договора. В ответной ноте Н К И Д  от 27 марта 
отмечалось, что «в договоре нет запрещ ения ввозить оруж ие в 
Финляндию из России, и если считать..., что ввоз оруж ия в Фин
ляндию кем бы то ни было из России есть вмешательство во 
внутренние дела финского народа, то русское правительство не 
может не отметить, что острое вмешательство во внутрен
ние дела Финляндии началось с момента занятия А ланд
ских островов германскими войсками и германского десанта в 
Финляндии. П оследнее вызвало в свое время наш протест» 202.

В связи с демобилизацией командование русских войск в Фин
ляндии передавало финляндской Красной гвардии лишнее воору
ж ение (в том числе артиллерию и броневики), боеприпасы, воен
ное снаряж ение и лош адей 203. Ж елавш им принять участие в 
борьбе за дело рабочего класса Финляндии была представлена  
возможность демобилизоваться из русской армии и вступить в 
качестве добровольцев в финляндскую Красную гвардию. «Мы 
из наших войск ни одного хорош его человека не увели и не уве
д е м » 204,— говорил по этому поводу Ленин. В Красной гвардии  
осталось около тысячи русских добровольцев 205.

О казание помощи Финляндии было чревато для Советской  
России неприятностями в отношениях с Германией. «Д а, конечно, 
мы наруш аем договор, мы его уж е тр и дц ать— сорок раз нару
ш или»206,— говорил по этому поводу Ленин и добавлял, что н ем 
цы могут нас на этом поймать. Выполняя свой интернациональ
ный долг по отношению к революционным рабочим Финляндии, 
Советская Россия шла на это. Но когда возникла опасность  
серьезных осложнений, советская сторона вынуждена была оф и
циально отозвать русских красногвардейцев из Финляндии.
1 апреля 1918 г. В. И. Ленин направил председателю  Совнарко
ма Петроградской Трудкоммуны распоряжение: «Согласно В аш е
му заявлению по телефону ож идаем , что будут немедленно и

200 Там же, стр. 25.
201 «Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 218.
202 Там ж е, стр. 217, 218.
203 См. Ц ГВИ А, ф. 2262, он. V III, д. 23, л. 33; д . 28, л. 639; он. X, д. 3, 

лл. 5, 16, 17,19,26, 32; д. 5, л. 2.
204 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 32.
205 М. С. С в е ч н и к о в. Указ. соч., стр. 74. _а
206 В. И. Л  е н и н. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 22.
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формально отозваны отряды красногвардейцев, хотя и в незнат 
чительном числе, но проникших в Финляндию вопреки воле совет
ских властей. Настаиваем на том, чтобы об этом было вынесено 
формальное постановление Совкома Петроградской коммуны» 207. 
Употребленная Лениным формулировка подсказывала, в какие 
выражения долж но б;ыло быть облечено формальное решение, 
чтобы его можно было сообщить германскому правительству.

Огромное значение для революционной Финляндии имела со
ветская 'помощь продовольствием. В начале февраля на заседании  
П етроградского совета рабочих и солдатских депутатов высту
пили встреченные овациями представители революционной Фин
ляндии, которые, м еж ду прочим, передали просьбу о помощи хле
бом. Им было тут ж е заявлено, что петроградский пролетариат  
с радостью отдает из своего полуголодного пайка 10 вагонов хле
ба для красной Финляндии, доблестно охраняющей тыл русской  
революции 208. В «Радиограмм е всем, всем» Ленин сообщ ал: 
«Сегодня, 22.1 1918 старого стиля, петроградские рабочие дают  
10 вагонов продовольствия на помощь финляндцам» 209. О. То- 
кой, который в качестве члена революционного правительства 
Финляндии вел в П етрограде переговоры, рассказывает, что 
Ленин обещ ал ему, что будет сделано все возмож ное для помо
щи финнам продовольствием. Это обещ ание было выполнено. 
Финнам было разреш ено отправить поезд за хлебом в Сибирь. 
19 февраля такой поезд вышел из Гельсингфорса. В Сибири по
езд  был так нагружен хлебом, что на подъемах паровоз не смог 
его везти. Часть вагонов пришлось оставить в Омске; 30 марта 
этот первый финский поезд из Сибири доставил в Гельсингфорс 
36 вагонов хлеба 210. Однако и до этого в Финляндию из России  
было доставлено много продовольствия. «В марте,— пишет 
А. Тайми, — мы направили группу наших делегатов в П етроград  
с просьбой о хлебе... В самой России, особенно в таких центрах, 
как П етроград и Москва, ощ ущ алась в то время страшная н уж 
да  в хлебе. Но нам не отказали. Хлеб был д а н » 211.

У же 18 марта газета «Тиедонантоя» сообщ ала, что из России  
получено 14 вагонов пшеницы, 8 вагонов риса, 10 вагонов овса, 
4 вагона ячменя; кроме того, от русского интендантства в Вы
борге было получено 19 вагонов продовольствия и в Гельсингфор
се еще несколько вагонов продовольствия. Газета добавляла, что 
Уральский окружной совет рабочих и солдатских депутатов на
правил в революционную Финляндию 3 вагона пшеничной муки, 
которая уж е прибыла в П етроград, и что из Сибири в Финлян

207 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 54— 55.
208 «Известия Гельсингфорсского совета...», 7.II (25.1) 1918 г.
209 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 322.
210 «Tiedonantoja», 2 .IV 1918; H. A h m a l a .  Tokoin viljajunan mukana S i

periaan.— «Työväen kalenteri XXXI. 1938». H elsinki, 1937, s. 169— 172.
211 А. T а й m и. Указ. соч., стр. 222, 223.
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дию направляется еще несколько поездов с продовольствием. 
28 марта «Тюэмиес» сообщ ила о прибытии 75 вагонов хлеба. 
Много хлеба находилось на пути в Финляндию, но поезда не 
успели туда прибыть до поражения революции. Со своей сторо
ны, русские войска в Финляндии по-братски делились продоволь
ствием (мукой и печеным хлебом) с финской Красной гвар
д и е й 212.

Вся эта помощь продовольствием со стороны трудящ ихся  
Советской России была тем более великодушной, что сами они 
голодали не меньше финнов. 28 января 1918 г. В. И. Ленин писал 
Серго и Антонову в Харьков: «Ради бога, принимайте самые  
энергичные и революционные  меры для посылки х л е б а ,  х л е б а  
и х л е б а ! ! !  Иначе Питер может околеть»213. Но финнам хлеб  
давали. Американский военный атташе в В ологде отмечал в сво
ем донесении, что в то время как поезда с хлебом направляются 
в Финляндию, «народ в Северной России не м ож ет достать хле
б а » 214. В воззвании, которое было утверж дено Главным Р а б о 
чим Советом 25 февраля, говорилось: «Рабочие Питера сидели  
без хлеба не только дни, но недели, питаясь только капустой и 
огурцами, но, несмотря на это, 'Среди них царит революционный  
энтузиазм , они верят в окончательную победу революции. В этом  
отношении нам нужно очень многому у них поучиться». Только 
благодаря братской помощи трудящ ихся Советской России ра
бочие революционной Финляндии были спасены от голодной  
смерти и финляндская революция не была задуш ена «костлявой 
рукой голода».

Белофинская агентура пыталась помешать доставке продо
вольствия из России в красную Финляндию. 19 февраля на погра
ничной советской станции было получено приказание задерж ать  
идущий в Финляндию поезд из 28 вагонов, груженных хлебом. 
Распоряж ение было выполнено, хлеб конфисковали. Оказалось, 
что оно было фальшивым. Комиссар, ставший жертвой белофин
ской мистификации (ее автором являлся барон Х ерцен), был аре
стован.

Большие трудности переживала Финляндия с кормами для  
скота. Советская Россия оказала помощь и в этом. 18 марта 
«Тиедонантоя» сообщ ала, что «на прошлой неделе» получено 
20 вагонов жмыхов и на пути, из П етрограда в Финляндию нахо
дится еще 36 вагонов жмыхов. Кроме того, в Финляндию из Р ос
сии поставлялись нефть, ткани, кожи и другие товары. В связи 
с переводом столицы в М оскву в П етрограде продавалось боль
шое количество накопившихся во время войны товаров по низким 
ценам; красной Финляндии было продано таких товаров на 
30 млн. р у б л ей 215. Н уж но ли добавлять, что все это предоставля

213 Ц ГВИ А, ф. 2262, din. V III, д. 28, л. 187; ап. IX, д. 12, лл. 607, 619.
2,3 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 30.
214 «FRUS. 1918. Russia», vol. I l l ,  p. 231, 232.
215 «Suom en työväen vallankum ous», s. 112.
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лось Финляндии отнюдь не потому, что в России это некуда было 
девать! Н аоборот, истощ енная войной Россия крайне нуж далась  
во всех этих товарах; но с революционной Финляндией делились  
последним.

В марте из П етрограда в Финляндию было послано два сани
тарных поезда с оборудованием и медицинским персоналом 216.

М оральной и политической поддержкой для революционной  
Финляндии явился договор с РС Ф С Р об укреплении друж бы  и 
братства. С ознание общ ности борьбы и чувство искренней беско
рыстной друж бы  побуж дало к сближению эти две социалисти
ческие республики, окруженные враждебны м капиталистическим  
миром, который стремился их задушить.

В начале февраля 1918 г. Совет Н ародных Уполномоченных 
Финляндии предлож ил Совету Н ародных Комиссаров РСФ СР  
начать переговоры о заключении договора. Вскоре была назна
чена комиссия, в которой каж дая из сторон была представлена  
равным числом членов. С советской стороны в нее вошли 
А. Л. Ш ейнман, В. М. Смирнов, А. В. Ш отман и К. Шишко, 
с финской — Э. Гюллинг, Э. Валпас, О. Токой, А рьянне217. К о
миссия подготовила проект договора, после чего он был внесен  
на рассмотрение Совета Н ародных Комиссаров и Совета Н ар од
ных Уполномоченных. Активное участие в обсуж дении и ф орм у
лировании статей договора принял В. И. Ленин.

Со стороны Советской России не было и тени навязывания  
небольшой Финляндии каких-либо не выгодных для последней  
условий. Советское правительство внимательно и доброж елатель
но относилось ко всем пожеланиям финнов, в том числе и к тем, 
которые касались территориальных изменений в пользу Фин
ляндии. В то время как империалистические державы  вели ра
ди захвата новых территорий разбойничью войну, первые в мире 
социалистические республики решали вопросы о взаимных терри
ториальных претензиях в духе друж еского взаимопонимания, без 
каких-либо затруднений.

Так, 25 февраля СНК принял следую щ ее написанное Л ени
ным постановление: «П ризнать в принципе справедливость ж е
лания финских товарищей о передаче Финляндской Социалисти
ческой Рабочей Республике указанной в финском добавлении к 
§ 6 проекта договора части территории. П оручается Согласи
тельной Комиссии разработать способы практического осущ ест
вления этой передачи »218. .

28 февраля СНК, рассматривая вопрос о границе м еж ду Фин
ляндской и Советской республиками, постановил вернуть проект 
договора в Согласительную комиссию для добавления, что «Л ап 

216 А. Т а й м и. Указ. соч., стр. 223.
217 И. И. С ю к и я й н е н. Указ. соч., стр. 238.
218 «Ленинский сборник XXI», стр. 244.
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ландия присоединяется к. Финляндии, если население, свободно  
опрошенное, выскажется за таковое присоединение»219.

Когда в ходе переговоров возникали разногласия о проведе
нии границы, то неизменно принималось предлож ение финской 
стороны. Участвовавший в переговорах Токой пишет, что м еж ду  
русскими и финскими представителями возникло разногласие  
о том, по какому берегу пограничной реки долж на проходить  
граница. «Вопрос был долож ен  сам ому Ленину, который разр е
шил его характерным для него образом , сказав, что граница  
долж на проходить так, как этого хотят финские товарищи» 220. 
В другом случае разногласия касались границы по фиорду М уот- 
кавуоно, богатому рыбой. Русский эксперт по вопросам м еж ду
народного права проф. Рихтер защ ищ ал один вариант, финны —  
другой, гораздо более для них выгодный. Вечером 1 марта вопрос 
был представлен на решение СНК. Как передает Токой, Ленин  
решил его просто, сказав: «Если финские товарищи так упорно 
требуют, чтобы граница проходила так, как говорится в их про
екте, то пусть так и б у д ет » 221. Вопрос был исчерпан, и договор  
был подписан в тот ж е вечер. Ленин делом доказал, что его цити
рованные выше замечательные слова о том, что рабочие не 
разойдутся м еж ду собой по вопросу о границе, не были фразой  
с его стороны.

В этой готовности советской стороны пойти навстречу терри
ториальным пожеланиям народа, в прош лом угнетавшегося Р о с
сией, большую роль сыграло отмеченное и Токоем личное влия
ние Ленина. Н екоторое подтверж дение этому можно увидеть в 
следую щ ем высказывании самого Ленина на V III съезде партии: 
«С красным финским правительством... мы заключили договор, 
пошли на известные территориальные уступки, из-за которых я 
слышал немало возражений чисто шовинистических: «Там, д ес 
кать, хорошие рыбные промыслы, а вы их отдали». Это — такие 
возражения, по поводу которых я говорил: поскрести иного ком
м ун и ста— и найдеш ь великорусского шовиниста» 222.

По предложению  Ленина в проект договора был внесен ряд 
поправок политического характера. Так, название «Финляндская. 
Республика» бы ло заменено на «Финляндская Социалистическая 
Рабочая Республика»; это долж но было указывать на то, что 
целью рабочей власти в Финляндии являются социалистические 
преобразования и построение социализма. П равда, по свидетель
ству представителя финляндской стороны Э. .Гюллинга, «Совет 
Н ародны х Уполномоченных был не совсем доволен этим пере
именованием, так как оно не подходило к находивш емуся в

219 Ц ГАО Р, ф. 130, оп. 2, д. 1, л. 156.
220 О. Т о  k o i .  Sisu. New York, 1957, p. 165.
221 O. T o  k o i .  Kuin Petsam o liitettiin  Suom een.— «Työväen kalenteri 

XXXI. 1938», s. 62— 64.
222 В. И. JI e h  и h . Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 183.
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стадии разработки и принятому впоследствии проекту государ
ственного устройства Финляндии» 223.

Договор об укреплении друж бы  и братства м еж ду РСФ СР и 
Финляндской Социалистической Рабочей Республикой был под
писан в П етрограде 1 марта 1918 г. Это был первый в истории 
договор м еж ду социалистическими государствами, но в нем уж е  
были те особенности, которые характерны для всех последующ их  
договоров м еж ду социалистическими странами: он был равно
правным и взаимно выгодным и он закреплял отношения друж бы  
и братства, которые связывают социалистические страны.

Первые семь статей договора 224 касались передачи каждой  
договаривающ ейся стороне расположенного на ее территории 
имущества другой договаривающ ейся стороны (хотя в находив
шееся в Финляндии русское имущ ество был вложен неизмеримо  
больший капитал), а такж е передачи Российской Федеративной  
Республикой Финляндской Социалистической Рабочей Р есп уб
лике в интересах содействия национализации торгового флота 
Финляндии всех кораблей, принадлеж авш их финляндской казне, 
общ ествам или частным лицам, но реквизированных русским  
правительством до или во время войны. Слова о том, что это 
делается в интересах содействия национализации финляндского 
торгового флота, были внесены в текст договора по п редлож е
нию Ленина; это долж но было подсказывать финляндским рево
люционерам правильный путь социалистических п реобразо
ваний225.

Ст. 9 предоставляла судам каждой договариваю щ ейся сто
роны право свободного пользования морскими, озерными и реч
ными гаванями, якорными стоянками и лоцманскими уч р еж де
ниями другой стороны и право свободной и беспрепятственной  
погрузки и разгрузки товаров. Ст. 10 предусматривала установ
ление м еж ду российскими и финляндскими железными дорога
ми постоянного беспересадочного и бесперегрузочного сообщ е
ния, а ст. 1 1 — заключение особого соглашения о пользовании  
телеграфом, почтой и шоссейными дорогами на территории друг 
друга. Эти статьи договора создавали условия для оживленных 
экономических связей м еж ду Финляндией и Россией, которые 
всегда имели важ ное значение для обеих стран.

223 Э. Г ю л  л и н г .  Первый договор м еж ду социалистическими республи
ками и Ленин (Финляндия и РСФСР в 1918 г .).— «Красная летопись», 1929, 
№  1 (28), стр. 11— 13; «Ленинградская правда», 27.1 1928.

224 Полный текст договора см. в кн.: И. И. С ю к и я й н е н. Революцион
ные события 1917— 1918 гг. в Финляндии. П етрозаводск, 1962, стр. 296— 300. 
В сокращенном виде договор опубликован в кн.: Ю. В. К л ю ч н и к о в, 
А. С а б а н и н. М еж дународная политика новейшего времени в договорах, но
тах и декларациях. Часть II. М., 1926, стр. 120, 121.

225 Э. Г ю л  л и н г .  Указ. соч., стр. 11 — 13; «Ленинградская правда». 
27.1 1928.
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Поскольку м еж ду Россией и Финляндией исторически сло
жился обмен рабочей силой (один П етроград, как крупный про
мышленный центр, притягивал обычно около 30 тыс. финляндских  
рабочих 226 и некоторое количество русских рабочих было занято  
в Ф инляндии), договор предусматривал урегулирование вопроса 
о политических правах трудящ ихся одного государства на терри
тории другого. Ст. 13 гласила, что РС Ф С Р предоставляет все 
политические права российских граж дан финляндским гр аж да
нам в России, принадлеж ащ им к рабочему классу или крестьян
ству, не пользующ емуся чужим трудом, если они проживают на 
территории России для трудовых занятий. Со своей стороны Фин
ляндская Социалистическая Рабочая Республика обязывалась  
предоставить граж данам РСФ СР в Финляндии наиболее легкие 
условия для получения политических прав, особенно принимая во 
внимание интересы трудового населения, не имеющего постоян
ной оседлости. По этому вопросу финляндские представители  
сначала предлагал^, чтобы каж дая сторона предоставила прож и
вающим на ее территории граж данам  другой стороны права 
гражданства. С Н К  по .предложению Ленина обратил внимание 
на то, что «формальное равноправие финских и русских граж дан  
(в вопросе об использовании ими политических прав за грани
цей) было бы на деле явной привилегией для русской бур ж уа
зии», поскольку много русских бурж уа выехало в Финляндию. 
Ленин предложил предоставлять политические права только р а
бочим и не эксплуатирующ им чужого труда крестьянам 227. 
Поправка Ленина нашла отраж ение в окончательном тексте 
договора.

Ст. 14 содер ж ал а обязательство Финляндской Социалисти
ческой Рабочей Республики не чинить никаких препятствий и со
действовать продолж ению  и скорейш ему окончанию начатой 
эвакуации из пределов Финляндской Социалистической Рабочей  
Республики сухопутных и морских вооруженных сил РС Ф С Р. Эта 
статья выбивала почву из-под ложных утверждений бурж уазной  
пропаганды об «империалистических» целях Советской России  
в отношении Финляндии.

Газета «Тиедонантоя» так оценивала договор с Советской 
Россией: «Резок  контраст, когда сравниваешь в уме... договор, 
который заключили господа (т. е. договор, который белофинны  
заключили с  Германией.— В. X. ) ,  с  тем ценным договором м еж ду  
Финляндией и Россией, который подписали первого числа этого  
месяца в П етрограде представители Совета Народных Уполно
моченных и члены Совета Н ародных Комиссаров России. Русские  
представители не пытались обеспечить России какие-либо такие 
выгоды, в каких могут быть заинтересованы угнетатели и эксллу-

226 «Ленинский сборник XXI», стр. 244.
227 Э. Г ю л л и н г .  Указ. соч., стр. 11— 13; «Ленинский сборник XXI», 

стр. 244, 245; «Ленинградская правда», 27.1 1928.
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ататоры, и вообщ е что-либо такое, что ограничивало бы свободу  
и независимость Финляндии. Россия не потребовала никакой 
опеки над финским законодательством относительно таможенных 
пошлин и никак не ограничила свободу торговли Финляндии. 
Напротив, Россия позволила финским торговым судам свободно  
и беспрепятственно во всякое время заходить во все русские 
морские, озерные и речные порты, якорные стоянки и каналы. 
Таким образом , Россия открыла финскому народу возможность  
экономического подъема...» 228.

Сопоставление документов социалистической дипломатии и 
бурж уазной дипломатии в самом деле весьма поучительно. 
В обоих случаях дело шло об отношениях м еж ду большой стра
ной и малой страной. Когда обе эти страны представляли собой  
социалистические республики, их отношения строились на основе 
равноправия и взаимной выгоды, ибо большая страна —  Совет
ская Россия —  была дальш е всего от намерения навязывать 
Финляндии невыгодные ей условия, а рабочее правительство м а
лой страны — революционной Финляндии — не делало ничего, 
что противоречило бы ее национальным интересам. Во втором  
случае обе страны являлись бурж уазны ми государствами и их 
отношения строились «а  основе волчьих законов капитализма: 
больш ая страна — империалистическая Германия — навязала  
малой стране —  белой Финляндии —■ невыгодные для последней  
условия, и белофинское правительство согласилось на них, ради 
своих классовых интересов пойдя на предательство националь
ных интересов. Пролетариат, взявший власть, ценит и уваж ает  
независимость и своей страны, и других стран, а бурж уазия, на
ходящ аяся у власти, не уваж ает независимости других, более  
слабых стран и не дорож ит независимостью собственной страны, 
которой она готова пожертвовать, если это диктуется ее эгои
стическими классовыми выгодами.

Революционные трудящ иеся Финляндии были благодарны  
Советской России за все, что она сделала для их страны. Эти 
чувства были выражены Э. Торниайненом в речи на VII съ езде  
Р С Д Р П  (б ) . П ередавая привет от финляндской социал-дем окра
тической партии и революционного правительства, он сказал: 
«Ваш а самоотверж енная борьба служ ила для нас примером в 
борьбе против бурж уазии нашей страны, поддерж ивала энергию  
финляндского пролетариата... По примеру своих русских братьев  
наш пролетариат встал, как один человек... Мы обязаны бла
годарить вас за многое: вы оказали нам серьезнейш ую п оддер ж 
ку. Кроме признания во имя принципов м еж дународного проле
тариата независимости нашей республики, вы приняли самое  
горячее участие в нашей борьбе. М ногие из вас, русские това
рищи, пожертвовали уж е жизнью на полях Финляндии за общ ее

228 «Tiedonantoja», 11.111 1918.
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дело пролетариата. П ридерживаясь революционных принципов 
социализма, вы пришли к соглаш ению с финляндской рабочей  
республикой, заключили выгодные для Финляндии договоры. Это 
доказы вает ваш у интернациональную солидарность: это является 
образцом  социалистического государства, гарантирующ его сво
боду  рабочего класса». Свое выступление Торниайнен закончил 
словами: «За все это финляндский революционный пролетариат  
вам вы ражает искреннюю благодарность. Д а  здравствует рус
ский великий революционный пролетариат! Д а  крепнет единство 
м еж ду трудящ имися нсех стран! Д а  здравствует м еж дународная  
рабочая революция!» 229.

П редседатель съезда Свердлов в кратком ответном слове 
сказал: «П озвольте мне, товарищи, от имени съ езда  и от имени 
всей нашей партии выразить твердую уверенность в том, что вся 
та помощь, вся та поддерж ка, которую мы можем оказать фин
ляндским рабочим в их борьбе против финляндской бурж уазии, 
и впредь будет нами оказываться в полной мере... Та работа, ко
торую проделали финские товарищи в Финляндии в борьбе со 
своей бурж уазией, была тесно связана с нашей русской револю 
цией. Многие наши товарищи, особенно питерские, действитель
но положили свои головы на полях Финляндии. Я не сомневаюсь 
в том, что впредь весь питерский пролетариат приложит все 
усилия к тому, чтобы власть, вырванная из рук бурж уазии в Фин
ляндии, осталась в руках рабочего класса и укрепилась. В этом  
мы видим залог единения рабочего класса всех стран...» 230.

В апреле, после высадки в Финляндии немецких войск, насту
пил труднейший период для финляндской революции. Совет
ские коммунисты старались оказать финским товарищ ам мораль
ную поддерж ку. 4 апреля 1918 г. Северная областная конферен
ция Р К П  (б) направила социалистам Финляндии и Украины сле
дую щ ую  приветственную телеграмму: «В трудный для финских и 
украинских рабочих и крестьян момент конференция шлет свой 
братский привет социалистам Финляндии и Украины. Мы —  
с  вами и все честные рабочие Европы и Америки — с вам и »231. 
5 апреля 1918 г. в Смольном на торжественно-траурном за сед а 
нии, посвящ енном годовщине похорон жертв революции, был 
оказан теплый прием представителям красной Финляндии Э. Тор- 
ниайнену, Ю. Сирола и О. Токою. Торниайнен произнес краткую  
приветственную речь. Он подчеркнул полное единодуш ие, которое 
сущ ествует и будет существовать м еж д у  трудящимися обеих  
стран: пролетариат Финляндии, который тож е борется сейчас 
против своей бурж уазии, всегда чувствует себя  связанным б р а т 
скими узами с пролетариатом России и других стран. Год назад, 
продолж ал Торниайнен, в Финляндии тож е отмечали память

229 «Седьмой экстренный съезд  Р С Д Р П  (б )» , стр. 91— 93.
230 Там ж е, стр. 93.
231 «Työ», ЮЛУ 1918.



павших за  революцию и сейчас вместе с русскими товарищами  
помнят о благородном деле этих героев. С теплым ответным 
словом выступил председатель собрания Володарский 232.

В апреле на территорию Советской России стали переходить 
беженцы, финские трудящ иеся, не ж елавш ие остаться под 
властью бурж уази и. И х принимали по-братски, они нашли здесь  
приют и работу; для многих Страна Советов стала второй роди
ной. М ногие из них помогли оборонять ее от врагов, в частности 
от белофиннов.

Советская Россия сделала максимум возмож ного для под
держ ки революционной борьбы  финляндского пролетариата, но 
эта поддерж ка не могла спасти финляндскую революцию от по
ражения, с одной стороны, потому, что сами возможности Совет
ской России были в то время ограничены, а с другой стороны, 
потому, что на судьбу революции оказал реш ающ ее влияние 
такой фактор первостепенной важности, как германская интер
венция.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
ДО ГЕРМАНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

Пролетарская граж данская война может высту
пать с открытым изложением народу своих ко
нечных целей, привлекая этим симпатии трудя
щихся, а бурж уазная граж данская война только 
сокрытием своих целей и может пытаться вести 
часть масс.

В. И. Л е н и н .  Русская революция и граж
данская война. 1917 г.

В Финляндии граж данская война была запланирована и подго
товлена бурж уазией еще в то время, когда не было известно, 
что революция произойдет. С началом революционного выступ
ления рабочих на юге совпало заранее намеченное выступление 
контрреволюционных сил на севере. Революция родилась в мо
мент, когда ее враги у ж е приступили .к военным действиям, что
бы не дать ей родиться или тут ж е ее задуш ить. С разу стало  
очевидно, что в северной части страны революция пока победить  
не сможет. У ж е в первые дни определилась приблизительная гра
ница м еж ду зонами господства белых и красных. Красная гвар
дия выдвинулась на этот северный рубеж  революционной Фин
ляндии, чтобы закрыть армии М аннергейма путь на юг.

Фронт длиной около полутысячи километров, хотя не сплош 
ной и четко обозначенный только в районах дорог, протянулся 
через всю страну от Ботнического залива д о  Л адож ского озера. 
Он начинался у М ерикарвиа (километрах в 50 севернее Бьёрне- 
б ор га), шел на восток до Икаалинен (примерно в 50 км к северо- 
зап аду  от Т ам м ерф орса), поворачивал к северу до ст. Виррат

аза «Työ», lO.IV 1918.
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(около 50 км на запад от Х апамяки), затем  продолж ался прибли
зительно в юго-восточном направлении через Руовеси, Вильппу- 
ла, Ямся до  Л уси, несколько отклонялся севернее к М янтюхарью, 
затем  опять ю ж нее к Савитайпале и дал ее примерно в ю го-вос
точном направлении через Й оутсен о—  Антреа —  Хейпъйоки —  
Рауту до Л адож ского озера. Таким образом , схематично можно  
считать основой линии фронта прямую от места несколько се
вернее Бьёрнеборга (П ори) на Р ауту (ныне С осново), но от этой  
прямой фронт в ряде мест несколько отклонялся к северу, а на
против Таммерфорса он сильно выгибался к северу почти в виде 
полукруга, центром которого был Таммерфорс.

У красных не хватило сил продвинуть таммерфорсский вы
ступ фронта ещ е дальш е к северу, до важ ного ж елезнодорож н о
го узла Хапамяки, и перерезать находивш уюся в распоряжении  
белых ж елезную  дорогу, которая на восток от Хапамяки шла при
близительно параллельно линии фронта и имела важ ное страг 
тегическое значение, позволяя белым маневрировать резервами  
и обеспечить сн абж ен ие своих войск по всему фронту. Но и у бе
лых не хватило сил в начале войны взять Таммерфорс, важный 
ж елезнодорож ны й узел и пролетарский центр, и тем самым от
резать западный фронт красных от среднего и восточного. М еж 
д у  тем захват Таммерфорса был одним из важнейш их пунктов 
военного плана М аинергейма. П осле этого он рассчитывал бро
сить крупные силы на Выборг, отрезать красных от России и д о 
бить в этом котле. Красная гвардия сорвала эти планы; ни один 
из этих важных пунктов М аннергейму не удалось осуществить до 
германской интервенции. Фронт в основном стабилизировался. 
Это свидетельствовало о силе сопротивления красных.

Белые стали наращивать силы. 18 февраля 1918 г. они ввели 
на занимаемой ими территории всеобщ ую  воинскую повинность 
для мужчин в возрасте от 21 до 40 лет, объявив вступившим в 
силу закон 1878 г. о военнообязанных. Б урж уазия насильственно 
мобилизовала трудящ ихся в белую  армию. Отказавшихся  
вступать в их армию белофинны саж али  в концлагери или рас
стреливали233. Однако в ряде мест население саботировало во
инскую повинность. Так, в Раутъярви старики отказывались от
давать своих сыновей в армию М аннергейма, а сами сыновья —  
вступать в нее. Там ж е крестьяне отказывались давать белым  
хлеб 234. Бегство от воинской повинности стало в белой Финлян
дии обычным явлением. Так, в округе Й оенсуу из 60 тыс. при
званных не явилось на призыв около 15 тыс., в Ю вяскюля из 
20 тыс. призванных не явилось около 6 ты с.235 И з погранич
ных районов северо-восточной Финляндии уклоняющиеся от

233 «Luokkasodan m uisto», s. 42; «H elsingin  työväenyhdistys 40-vuotias», 
s. 142.

234 «Tiedonantoja», 6.1 II 1918.
235 J. P a a s i v i r t a .  Suom i vuonna 1918, s. 187, 188.
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мобилизации в белофинскую армию беж али  в Восточную К аре
лию, т. е. на территорию Советской России. Н ередко беглецы-при
зывники пробирались целыми группами в районы, занятые крас
ными, и добровольно вступали в К расную  гвардию. В прессе 
сообщ алось, что только за  один день 5 марта в Вильманстранд 
(Л анпеенранта) прибыло из Тайнионкоски около 300 трудящ их
ся, бежавш их от воинской повинности; все они добровольно запи
сались в Красную гвардию 236. Любопытно, что даж е помещики 
и купцы, ради интересов которых и вела войну армия М аннер- 
гейма, не горели ж еланием вступать в нее и нередко за солидные 
вознаграж дения в 3— 4 тыс. марок искали на свое место охот
ников 237.

Н о наряду с насильно мобилизованными и не желавш ими во
евать в белой армии было достаточно и убеж денны х врагов ре
волюции из бурж уазны х классов, а такж е введенных в за б л у ж 
дение крестьян. Бурж уазия позаботилась о том, чтобы на под
властной белым территории внушить крестьянам страх перед  
революцией, которая якобы отберет у них землю, и ненависть 
к революционным рабочим и к русским солдатам. С этой целью  
соверш ались преступные провокации. Газета «Арбетет» (А бо) 
сообщ ала: «В Карелии и Эстерботнии белая гвардия именует 
рабочих разбойниками. В местности, занятой белой гвардией, 
рабочих иначе и не называют. Это по меньшей мере смешно, ибо 
сама бурж уазная гвардия соверш ает ограбления, а ее предво
дителем является известный во всей Карелии грабитель М ат- 
ти Лахениеми». Газета рассказы вала, что, например, «в деревне  
М ааселкя Раутуского прихода белогвардейцы, одетые в сол дат
скую форму и в масках... ограбили... два бедных двора, взяв в 
одном 150 марок, а в другом — 70. Грабителями объявили рабо
чих и русских солдат. Это грязное преступление имело целью  
вызвать у владельцев дворов ж елание мести в отношении рабо
чих и таким образом  побудить их вступить в белую армию. О дна
ко обман на этом не закончился. На следующ ий день бы ло про
изведено следствие, и в качестве виновников этого преступления  
арестовали невинных рабочих» 238. В другой деревне белогвар
дейцы явились к рабочему Васалайнену, который был дом а с 
женой и братом, вызвали его на двор и смертельно ранили. Га
зета «Кякисалмен саномат» изобразила его не жертвой убийства, 
а жертвой столкновения м еж ду белофиннами «и Красной гвар
д и е й 239. Н е удивительно, что в белой армии нередкой фигурой  
был необразованный крестьянин, поверивший в то, что револю-

236 «Tiedonantoja», 6 .III 1918.
237 М. М а й з е  ль. Страницы из революционной истории финляндского 

пролетариата. Л., 1928, стр. 85.
238 Z. H ö g l u n d ,  F. S t r ö m .  Dem okratin och den finska revolutionen. 

Stockholm , 1918, s. 19, 20.
239 Ibidem.
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пионеры и безбож ники несут его стране зло, что они хотят опять 
подчинить Финляндию России, а у него отобрать последний кло
чок земли. П од влиянием этой вбитой в него мысли он со всем 
крестьянским упорством и добросовестностью  старался сокру
шить «злые силы». Он напоминал ту набож ную  старуш ку, кото
рая в убеж дении, что вносит посильную лепту в борьбу со  злом, 
принесла пучок соломы в костер, на котором сжигали Яна Гуса. 
Истинный смысл событий дош ел до сознания такого крестьянина 
лишь позж е. Корреспондент шведской газеты «Н юа даглит ал- 
леханда» Вестберг засвидетельствовал этот процесс в сознании  
финляндских крестьян после поражения революции. Он приводил 
такие их высказывания: «Скоро мы все будем  социалистами. Н ас  
подло обманули. Не следовало поднимать оруж ие против рево
люции» 24°. Вот что скрывается за большим процентом участия 
крестьян в борьбе на стороне контрреволюции.

Применяя насилие и дезинформацию , бурж уазии удалось  
создать большую по финляндским масш табам армию, которая в 
начале апреля насчитывала 36 тыс. человек, а к концу войны —  
около 70 тыс. человек241. У белых было много офицеров: 11 гене
ралов, 480 выпускников кадетского корпуса, 403 офицера и 
724 унтер-офицера из обучавш ихся в Германии егерей; 118 унтер- 
офицеров белые получили из организованной в Веюри военной 
школы. М ного офицеров прибыло к М аннергейму из Швеции. 
В рядах белофиннов сраж алось такж е некоторое количество не
мецких, датских, норвежских и русских белогвардейских офице
ров. Всего у белых было более 1700 офицеров 242. Большое коли
чество квалифицированного командного состава составляло  
главное преимущ ество белой армии над Красной гвардией.

Белая армия бы ла хорош о вооруж ена. Начиная с октября  
1917 г., белофинны получили из Германии 147 тыс. винтовок, 
82,5 млн. русских винтовочных патронов, 10,8 млн. немецких вин
товочных патронов, 280 пулеметов, 505 тыс. ручных гранат, 
32 орудия, 17 400 снарядов, 8 минометов и 3 самолета 243. В ре
зультате неож иданного нападения на русские войска в северной  
Финляндии белофинны захватили русское военное имущество и 
оружие: 12 орудий, 10 пулеметов, 7880 винтовок и 1148 тыс. пат
р он ов 244. П осле взятия Таммерфорса (это произош ло уж е после 
высадки немцев) белофинны имели около 100 орудий 245. (В этот  
перечень не включено вооружение, которое имели прибывшие 
потом в Финляндию германские интервенты.) Таким образом , в

240 Цит. по: «Kumous», 10.VIII 1918, s. 26.
241 «Kom m unisti», 1955, №  1, s. 44, 45; «Suom en luokkasota», s. 82; 

H. I g n a t i u s ,  K. S o i k k e H .  La guerre d'indépendance en F inlande en 1918. 
H elsingfors, 1925, p. 36.

242 «Kom m unisti», 1955, №  1, s. 44; «Suom en luokkasota», s. 79.
243 «Suom en luokkasota», s. 81, 82.
244 Ibid., s. 79; «Kommunisti», 1955, №  1, s. 44.
245 «Suom en luokkasota», s. 82.
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оружии недостатка не было. У белофиннов было 15 самолетов; 
8 из них были предоставлены шведской бурж уазией, 3 — Герма
нией, 4 были куплены у русских белогвардейцев. И з летчиков не 
было ни одного финна: 11 летчиков прибыли из Швеции, 2 — из 
Германии, 1 — из Дании; кроме того, летчиками у М аннергейма 
служили два русских белогвардейца 246.

В необходимы х для войны денежны х средствах у белофиннов 
подавно не было недостатка. Капиталисты Финляндии и других  
стран не ж алели денег для М аннергейма, в котором они увидели  
«сильную руку», способную  подавить революцию. На другой день 
после назначения М аннергейма главнокомандующ им директор  
банка Эрнрут привел его на совещ ание банкиров. М аннергейм  
заявил, что ему нужны деньги, но у него нет времени ж дать их 
от сената, так как он завтра долж ен уехать в Эстерботнию. 
Эрнрут обратился к присутствующим с кратким, но доходчивым  
призывом: «Если все будет хорош о, господа получат свои деньги 
обратно, а если нет, то все равно все будет потеряно». Толстосу
мы тут ж е достали чековые книжки и предоставили генералу  
кредит на 15 млн. марок, которые он мог получить в В асе 247. 
К огда сенатор Фрей спросил М аннергейма, какой суммой он рас
полагает и сколько ему ещ е нужно денег, М аннергейм ответил, 
что у него есть 15 млн. марок и что для «установления порядка 
в стране» ему понадобится ещ е по крайней мере 25 млн. марок. 
Фрей заверил М аннергейма, что деньги сенат достанет 248. Д ей 
ствительно, у М аннергейма, по словам историка Ш ибергсона, в 
деньгах недостатка не было 249; генерал испытывал em barras de 
richesse в буквальном смысле, его засыпали деньгами и предло
жениями о кредите. Собравш иеся в В асе на совещ ание директора  
ряда банков —  Финляндского банка, Национального акционер
ного банка, Объединенного банка, Северного акционерного банка 
выразили М аннергсйму доверие и готовность употребить, «если 
это понадобится, все их средства для установления в стране за 
конного порядка» 25°. Банкиры хорош о поняли дилемму, которую  
так выразительно сформулировал Эрнрут. Д л я  нуж д войны бело
финны собирались использовать такж е капитал Финского паро
ходного акционерного общ ества, составлявш ий около 200 тыс. 
марок, но в этом не оказалось надобности.

Белофинны получали деньги и от бурж уазии других стран. 
Скандинавское кредитное акционерное общ ество предоставило  
им кредит в 1 млн. крон по поручительству барона К. Л анген-

246 «Suom en luokkasota», s. 82.
247 G. M a n n e r h e i m .  Erinnerungen. Zürich —  Freiburg, 1952, S. 167,168.
248 A. B e r a n e k. M annerheim. Berlin, 1942, S. 118.
249 M. G. S c h y b e r g s o n .  P olitische Geschichte F innlands 1809— 1913. 
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ш ел ь да251. Ш ведские банкиры, относившиеся с большим сочув
ствием к борьбе белофиннов против революции, предложили заем  
на 10 млн. крон и, кроме того, заем  на 12,5 млн. крон под век
сельные обязательства, скрепленные поручительством фирм, за 
интересованных в победе финляндской бурж уазии; кроме этого, 
оставалась перспектива получить еще 10 млн. крон на тех ж е  
усл ови ях252. 7 февраля 1918 г. белофинское правительство сооб
щило своей миссии в Стокгольме о согласии гарантировать пер
вый заем; позднее выяснилось, что ш ведские банкиры лю безно  
увеличили его до 30 млн. крон. Н орвеж ские банкиры предоста
вили белофиннам заем  на 1,5 млн. крон. Германия такж е предо
ставила белофиннам кредит253. На нужды контрреволюционной  
войны поступали крупные частные пожертвования от финских и 
иностранных капиталистов; акционерное общ ество «Гутцейт» по
дарило белофиннам 500 тыс. крон 254.

Всего белофинны получили в 1918 г. от своей и иностранной 
бурж уазии для подавления революции свыше 800 млн. марок 255. 
Это позволило им с каждым месяцем увеличивать поенные р ас
ходы втрое. В феврале эти расходы составили 10 млн. марок, в 
марте —  30 млн., в апреле — 87 млн.; в мае, хотя война была за 
кончена, военные расходы составили 38 млн. марок. Сюда не 
включены расходы на оруж ие, составившие 40 млн. марок. Общ ие 
ж е издержки белофиннов в связи с войной составили около полу- 
миллиарда марок 256. Д енег на подавление революции было пре
доставлено так много, что сотни миллионов марок еще остались.

Военным действиям белых помогали их многочисленные аген
ты в красной Финляндии, ловко пользовавш иеся недостаточной  
бдительностью красных и отсутствием у них органов контрраз
ведки. Эти агенты действовали подчас очень ловко и дерзко. 
П реж де всего белофинны, находивш иеся в Гельсингсфорсе, на
ладили регулярную связь с  белой Финляндией и д а ж е  со Ш ве
цией и Германией. Этому способствовала контрреволюционная  
позиция большинства телеграфных чиновников. С аботаж  они 
прекратили, телеграф стал работать, но отчасти... на белых. Уже 
в первые дни революции бурж уазия из Гельсингфорса поддер
ж ивала телеграфную  связь с  белой Финляндией посредством про
веденного в частный дом отвода от ж елезнодорож ного телеграфа. 
Ч ерез несколько дней красные раскрыли это. Тогда белые уста
новили телеграфную  связь с  Васой и ш табом М аннергейма через 
Бьёрнеборг (П ори ). С озданная бурж уазией  в красной Финляндии

251 Ibid., s. 63.
252 Ibid., s. 63, 64; A. A n d e r s  o n. Den svenska Älandsexpeditionen oeh 
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тайная информационная организация, с одной стороны, со
бирала сведения с мест о дислокации, действиях и приготовле
ниях Красной гвардии, которые регулярно передавались в штаб 
М аннергейма по телеграф у и д а ж е  по телефону; с другой сторо
ны, эта организация рассылала директивы и информацию из 
центра своим членам на территории красной Финляндии. 12 мар
та красные раскрыли и эту связь с М аннергеймом, хотя и не на
шли виновников. П осле этого те ж е сведения передавались Ман- 
нергейму через шведского курьера.

Белые предупредили немцев, чтобы они при занятии Таллина 
привели в порядок телеграфный кабель №  254, связывавший 
Т ал л и не Гельсингфорсом. Красным не о чем бы ло разговаривать  
с Таллином, занятым немцами, и они кабель не использовали. 
Белофинские ж е телеграфисты, переодевш ись в русскую форму, 
средь бела дня сделали себ е  ответвление от этого кабеля и уста
новили прямую связь с немцами. Эта связь с Германией дублиро
валась через Стокгольм. Д о  Брестского мира немцев особенно  
интересовал план отхода русских войск в случае германского на
ступления в Прибалтике. Белофинским агентам удалось узнать  
этот план, и 17 февраля он был сообщ ен германским представи
телям в Стокгольме 257.

Революционные власти подозревали телеграфистов в нелояль
ности и хотели назначить финских комиссаров на телеграфные 
станции. Телеграфные чиновники решительно воспротивились, 
угрож ая забастовкой: они заявили, что телеграф в Финляндии —  
русское государственное учреждение, не подлеж ащ ее контролю  
финских властей. Против русских контролеров чиновники не воз
ражали; им нечего было опасаться контролеров из русских сол
дат и матросов, не знавших ни финского, ни шведского языка. 
Сочувствовавшие белым телеграфисты задерж ивали телеграммы  
революционных органов, передавали секретные сведения Ман- 
нергейму и за границу, используя фальшивые подписи Сирола 
и других членов правительства 258.

Белые издавали в Гельсингфорсе нелегальную газету «Сво
бодное слово» на финском и шведском языках, печатавш уюся на 
машинке 259; в тайной типографии печатались воззвания белофин
ского правительства, а такж е листовки с обвинениями против ре
волюционных властей, выпущенные будто бы «рабочими Т аммер
ф о р са » 260. Д ля закупки оружия у русских солдат белые создали  
особую  организацию с русским названием «Ермак». В переносе 
оружия участвовали и женщины из бурж уазны х кругов, прятав

257 «Finlands fmhetskrig...», IV, s. 66, 67; J. Ö h q v i s t .  Das Löwenbanner. 
D es finnischen Volkes A ufstieg zur Freiheit. Berlin, 1923, S. 163— 166.
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ш ие винтовки под длинными платьями, а пистолеты и патроны —  
в детских колясках.

Белофинны осуществили целый ряд диверсий, нанесших крас
ным серьезный ущ ерб. В ночь на 7 марта в Гельсингфорсе был 
взорван пороховой п о гр еб 261. Б урж уазны е агенты подкупили 
командира русского ледокола «Тармо»; 2 марта на ледокол  
п од  видом русского инженера прибыл не кто иной, как скрывав
шийся в Гельсингфорсе глава белофинского правительства 
С винхувуд, а такж е министр Я- Кастрен и группа белогвардей
цев. На следующ ий день, когда ледокол был выведен из гавани 
и оказался в море, белофинны овладели им и привели в Таллин, 
откуда Свинхувуд выехал в Германию хлопотать о германской  
интервенции. 29 марта белофинны под видом рабочих и лоцманов 
проникли на русский ледокол «Волынец», капитан которого был 
подкуплен, и овладели и им (ледокол «Сампо» белофинны за 
хватили хитростью ещ е накануне революции, 26 января) 262.

С ерьезное содействие реакции оказывала и церковь. В армии 
М аннергейма было немало попов, внушавших солдатам, что они 
ведут справедливую войну. «Духовенство... поставляло самых 
непримиримых белых лидеров в гражданской войне» 263,—  пишет 
бурж уазны й историк. На территории красных церковникам при
ходилось действовать осторож нее. Здесь они не рисковали обр а
щаться к рабочим с .прямой контрреволюционной пропагандой, а 
призывали не нарушать заповедь «не убий». Выходило, что 
не нужно воевать против белых.

В этом ж е духе руководство сою за христианских рабочих  
Финляндии в феврале призвало членов рабочих христианских 
общ еств, состоящ их в красной или белой гвардиях, немедленно  
выйти оттуда. В белой гвардии рабочих было мало, так что прак
тически это был призыв к уходу рабочих из Красной гвардии.

М аннергейм знал, что духовенство ему сочувствует, и ста
рался его использовать. В феврале у пастора в с. П адасйоки, на 
территории красных, было найдено предписание М аннергейма 
священникам объявить в церквах, что 3 февраля в 3 часа дня 
белы е овладели Таммерфорсом 264. (Осуществить это на самом  
деле М аннергейм смог только через два месяца с лишком —  
после прибытия в Финляндию германских войск.) Фактически 
духовенство представляло собой агентуру контрреволюции; мо
ральный Дух белых оно старалось поднять, а моральный дух  
красных подорвать.

261 «Tiedonantoja», 7 .III 1918.
262 «Finlands frihetskrieg...», V II, s. 38, 39: В. С м и р н о в .  И з револю

ционной истории Финляндии..., стр. 160; «Балтийский флот в Октябрьской 
революции и гражданской войне», стр. 98.

263 J. H. J а с k s о n. Finland. N ew York, 1940, p. 159.
264 «Tiedonantoja», 23.11 1918.
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Иностранные консулы и отдельные иностранцы, принадле
ж авш ие к эксплуататорским классам и находивш иеся на терри
тории, где победила революция, тож е, как правило, не соблю да
ли нейтралитет, а старались помочь белофиннам. Еще до начала  
гражданской войны некоторые иностранные консулы, злоупотреб
ляя своим положением, хранили в зданиях консульств оруж ие  
шюцкоров. С началом войны все консулы вдруг ощутили н еоб
ходимость посылать курьеров с каждым пароходом. В качестве 
курьеров отправлялись финские бурж уа. М ногие из них были та
ким образом  переправлены в Ш вецию. П озж е революционные 
власти пресекли эту практику. П ерсидскому консулу было, на
пример, заявлено, что вряд ли интересы самой Персии требую т  
столь оживленных и срочных сношений с  западными странами. 
Французский консул занялся скупкой в революционной Финлян
дии платины. В ряде консульств печатались контрреволюци
онные листовки. Некоторые иностранцы (например, группа 
иностранцев в Бьёрнеборге) занимались ш пионажем в пользу  
белофиннов 265. Револю ционное правительство, не ж елавш ее  
обострять отношений с другими государствами, ограничивалось  
высылкой шпионов.

Таким образом , все, что было контрреволюционного на тер
ритории страны, либо открыто, либо тайно вело борьбу против 
пролетарской власти. Но на защ иту последней решительно вста
ли рабочие и деревенская беднота революционной Финляндии. 
Свидетельством их воодуш евления и готовности отстоять свою  
революцию явился необычайно быстрый рост Красной гвардии, 
хотя она первое время комплектовалась только из добровольцев. 
Как потом отмечали финские коммунисты в открытом письме 
Ленину 3 сентября 1918 г., если «во время революции в течение 
нескольких недель все ж е была создана Красная армия, дости
гающая приблизительно 75 000 человек, на территории, на кото
рой проживала едва половина из трехмиллионного населения  
страны, в стране, в которой в течение 15 лет не было никакого' 
своего войска и в которой в распоряжении рабочего класса не 
было почти лиц, получивших военное образование или вообщ е 
знакомых с военной техникой, то это, безусловно, явилось боль
шим доказательством развития общ их организаторских способ
ностей рабочего класса» 266.

В начале гражданской войны Красная гвардия испытывала 
нехватку вооружения, но вскоре благодаря помощи Советской  
России она имела его в достаточном количестве. Это было важ 
ным материальным условием для успешной защиты революции.

Самой слабой стороной финской Красной гвардии было от
сутствие командиров, имеющих военную подготовку. Ее рядовой

265 «Suom en luokkasota», s. 59.
266 «Финляндская революция», стр. 27.
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состав и подавно не имел такой подготовки, но в этом отношении 
не лучше обстояло дело и в белой армии. Поскольку финлянд
ские граж дане с начала столетия не призывались на военную  
служ бу, они не были знакомы с военным делом . Н екоторое ко
личество финляндцев служ ило в царской армии офицерами, и 
все они оказались, естественно, на стороне белых. Н ебольш ое  
число русских командиров, добровольно иступивших в Красную  
гвардию, было каплей в море и соверш енно не разреш ало про
блемы. И з-за  отсутствия квалифицированных командиров не 
могло быть обычной для армии централизации: сведения рот в 
батальоны, батальонов в полки, полков в дивизии. Красная гвар
дия состояла в основном из огромного количества рот, которы
ми и приходилось руководить штабу.

Отсутствие у красногвардейцев военной подготовки и грамот
ных в военном отношении командиров было причиной многих 
элементарных ошибок. Н е зная специфики армии, рабочие не
дооценивали важность единоначалия, военной дисциплины. Они 
перенесли в армию демократические методы из практики рабо
чих организаций. Командиров выбирали и переизбирали, реш е
ния о военных действиях принимались на общ их собраниях после 
прений путем голосования. О строгом соблю дении военной тай
ны при этом не могло быть и речи. Р азведке, охранению и свя
зи не придавали долж ного значения, поэтому представление  
о противнике часто не соответствовало действительности, а 
взаимодействие с соседними частями не было организовано. 
Оставлять часть войск в резерве не ж елали, поэтому резервов  
не было.

Однако избранные красногвардейцами командиры иногда 
неплохо выполняли непривычные для них обязанности, а некото
рые обнаружили даж е выдающиеся военные способности, не го
воря о боевых и моральных качествах. Например, о командую 
щем Западны м фронтом Хуго Салмела, рабочем-металлисте без 
всякого военного образования, д а ж е  враждебны й революции 
автор писал, что это был человек мужественный и решительный, 
с высоко развитым чувством долга, с ярко выраженными воен
ными способностями и с «соверш енно безупречным» поведе
нием 267.

Член французской пропагандистской миссии в России Л а- 
порт, который проезж ал через Финляндию и наблю дал и крас
ных, и белых, с иронией писал об отсутствии у красногвардейцев  
военной выправки, о том, что они с  папироской в зубах  обра
щ аются к командую щ ему и т. п., но и он вынужден был признать 
высокие боевые качества красногвардейских командиров. Он дал  
колоритное описание поведения одного из них, которого он по
луиронически назы вает генералом, в момент опасности, когда

267 A. A d o r j  an .  La F inlande rempart de l’Europe. Paris, 1940, p. 78, 79.
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красные войска дрогнули: «Но вот прибывает Лехтимяки. В се  
вдруг преображ ается. У этого молодца явно нет никаких воен
ных знаний — да и где ем у было их получить? Но он обладает  
великолепным качеством увлекать людей, необходимым для на
стоящего, серьезного войскового офицера, и он на моих глазах  
продемонстрировал редкое мужество. Ж иво выскочив из своего 
автомобиля с красным флажком, генерал с самым спокойным 
видом направился к своим дрогнувшим войскам. Несколько ко
ротких ж естов, достойных настоящ его командую щ его,—  и он 
рассылает своих людей в указанные им места... О днако генерал  
считает, что этого недостаточно. Его люди снова обрели м уж е
ство, но им не хватает порыва, как хочется ему. Н еобходим о им 
его вдохнуть и в то ж е время показать им истинный блеск, по
казать, что их генерал не трусит... Теперь мост обстреливается  
противником с трех сторон. И вот, зная это, Лехтимяки спокойно 
садится в автомобиль и что-то говорит ш оферу. Автомобиль  
движется в направлении моста, п роезж ает его о о д  градом пуль,, 
быстро продолж ает свой путь к вокзалу. Я сл еж у  глазами за  
маленькой серой машиной, почти исчезающ ей вдали, и чувствую, 
что мое сердце бешено колотится. Вот машина останавливается, 
дает  задний ход, поворачивает обратно. Ш офер проделывает эти  
маневры самым спокойным образом . Лехтимяки рассмотрел, что 
ем у было нужно, и сделал, что хотел. На приличной скорости он 
возвращ ается, проезж ает мост все так ж е под огнем и, не оста
новившись перед своими восхищенными людьми, следует в  
ш таб на своей машине, которая вся изреш ечена пулями. Теперь 
пусть попробуют белые наступать, с ними тут поговорят как сле
д у е т » 268. Благодаря своем у бестрепетному мужеству и умению  
увлечь людей на подвиги некоторые командиры Красной гвардии  
вполне стоили офицеров, имевших военную подготовку.

Следует отметить, что вообщ е красные сраж ались с зам еча
тельной храбростью. Д а ж е  реакционный автор пишет: «К  чести 
этой Красной армии следует сказать, что она сраж алась  с  му
жеством и упорством... П од командой людей из народа, которые 
большей частью не имели военного образования, красные сол
даты дали, однако, доказательства подлинной военной д о б л е
сти »269. Сам начальник белофинского ш таба признал, что «крас
ные идут на смерть как герои» 27°.

Особенное упорство проявляли они в обороне даж е против 
во много раз превосходящ его противника. Примером может  
служить оборона Варкауса. Варкаус, расположенный севернее 
Ю вяскюля, т. е. фактически в зоне белых, был взят белыми толь
ко 21 февраля после многодневных ожесточенных боев. Все во

268 H. L а р о г t е. La guerre des rouges et des blancs. Le premier échec des 
rouges. Russie, F inlande (Janvier — Mai 1918). Paris, 1929, p. 174— 176.

269 A. A d о r j a n. Op. cit., p. 78, 79.
270 «Kommunisti», 1925, №  11, s. 491.
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оруж ение местных красногвардейцев состояло из 80 винтовок 
с небольшим количеством патронов, наступало ж е на них 4 тыс. 
белогвардейцев с пулеметами и д а ж е  пушками. Рабочие сами 
изготовили пушку, но ее разорвало при первом ж е выстреле. 
Однако самодельны е гранаты были эффективны. Патроны у 
оборонявш ихся 'кончились в первый ж е день шту.рма. Они м ед
ленно с боем отступали и заняли здание фабрики. М есто их р а
боты стало их крепостью. Белые окружили его и повели ож есто
ченный обстрел. Защитники разместили женщ ин и детей, а так
ж е безоруж ны х мужчин в подвале фабрики. Всю ночь рабочие  
точили и лили пули, изготовляли патроны и гранаты; это позво
лило им держ аться весь следующ ий день. Вечером белые пошли 
в атаку, но были отогнаны самодельными гранатами. Белые по
дож гли расположенный рядом лесозавод и разрушили стенку 
водохранилищ а. Вода хлынула в подвал. Чтобы спасти женщин  
и детей, красные вынуждены были сдаться. Белые расстреляли  
450 сдавш ихся —  во много раз больше, чем было защитников, 
имеющих о р у ж и е271.

Защ ита революции воспринималась рабочими и деревенской  
беднотой южной Финляндии как свое кровное дело, за которое 
в бой шли не только мужчины, но и женщины и д а ж е  дети. Н а 
поминая о борьбе парижских коммунаров, в которой участвовали  
женщины и дети, Ленин пророчески писал: «Иначе не м ожет  
быть и при грядущ их битвах за  низвержение бурж уазии. П роле
тарские женщины не будут смотреть пассивно, как хорош о во
оруж енная бурж уазия будет расстреливать плохо вооруженных  
или невооруженных рабочих. Они возьмутся за оруж ие, как и в 
1871 году» 272. Это сбылось во время финляндской революции. 
П ролетарские женщины, в начале войны помогавшие в сн абж е
нии армии продовольствием, в уходе за ранеными, иногда в н есе
нии охраны, с конца февраля стали создавать женские отряды  
Красной гвардии. Сначала Главный Рабочий Совет попытался 
было не допустить создания боевых отрядов из женщ ин, считая, 
что быть бойцами — дело не женское. В своих указаниях глав
ному командованию Красной гвардии от 1 марта он разъяснял, 
что женщин можно принимать в Красную гвардию только для  
ухода за ранеными, но оружия им не выдавать. Но слишком  
великой и важной была борьба, чтобы дочери рабочего класса  
могли пассивно ж дать ее исхода. Возникали все новые ж енские 
отряды Красной гвардии. В боях они проявляли не меньшую  
храбрость и неустрашимость, чем мужские отряды. Ж енские от
ряды Красной гвардии нанесли большие потери белым и немцам  
при обороне Таммерфорса и Гельсингфорса, а под Котка д а ж е  
несколько раз вынуждали к отступлению закаленные в боях

271 «Luokkasodan m uisto», s. 93— 95.
272 В. И. J1 е н и н. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 137.
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немецкие войска 273. Б урж уазная газета «Х увудстадсбладет», ста
раясь, разум еется, очернить пролетарских женщин за участие 
в гражданской войне, с высокомерной иронией писала: «В эти 
времена, когда уж ас облачился в пурпурную мантию, красная  
ж енщ ина выполнила свою миссию и вписала себя в летописи 
как символ вечно неженственного» 274. И ногда упреком врага 
м ожно гордиться. П ролетарская женщ ина действительно взяла 
на себя трудное бремя, которого потребовала суровая борьба.

Юноши и подростки —  дети рабочих — тож е принимали учас
тие в борьбе, которую вели их отцы и матери. П равда, до  рево
люции молодеж ь не воспитывалась в духе революционной борь
бы. Руководство социал-демократического сою за молодеж и, как 
и руководство партии, этому не уделяло внимания. Однако ты
сячи юношей —  членов с о ю з а — сраж ались в Красной гвардии, 
не дож идаясь указаний руководства сою за. В атмосфере рево
люции быстро потускнели иллюзии о возможности некровавой  
борьбы, громче заговорил классовый инстинкт. Вести о звер
ствах, творимых белыми, не запугивали, а мобилизовали на бой. 
Рабочая м олодеж ь, писал Т. Антикайнен, «не осталась в сто
роне от этой борьбы. Она со всем воодуш евлением молодости  
бросилась в гущу борьбы. Были созданы  м олодежны е роты, ко
торые честно выполнили свой долг на фронте. Все делали всё, 
чтобы добиться победы в б о р ь б е» 275. Л апорт, сочувствовавший  
белым, писал, не скрывая восхищения: «П раво ж е, красные ока
зывают великолепное сопротивление». Упомянув, что в боях уча
ствуют женщины и 12-летние дети, он добавлял: «Эта неистовая  
оборонительная борьба имеет в себе поистине что-то глубоко  
волнующ ее» 276 .

По данным, полученным от 157 секций Финляндского соци
ал-демократического сою за м олодеж и (всего в стране к концу 
1917 г. было 470 секций этого сою за с  числом членов, значитель
но превышавшим 20 ты с.), 3398 человек, или 42,5% от общ его  
числа состоявш их в этих секциях юношей, принимали участие 
в гражданской войне на стороне красных. С ледует учесть, что 
часть секций, представивших сведения, находилась на террито
рии, занятой белыми, где члены союза м олодежи не могли при
нимать участия в войне на стороне красных, так что на терри
тории, занятой красными, процент участия членов сою за м оло
деж и в войне на стороне красных был еще выше. И з 631 члена 
этого сою за, оказавш ихся на территории белых и призванных в 
белую  армию, 296 человек, т. е. почти половина, несмотря на

273 E. R a u t e e .  N aiset kan salaissodassa.—  «Kom m unisti», 1958, №  1-2, 
s. 30.

27< «H ufvudstadsbladet», 28. IV 1918.
275 T. A n t i k a i n e n .  Suom en työläisnuoriso luokkataistelussa.—  «Kum o

us», 1918, №  15-16, s. 181.
276 H. L a p o r t e. Op. cit., p. 161, 162.
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репрессии, отказалась служить у бел ы х277. П равда, недостаточ
ное внимание социал-демократической партии к воспитанию ра
бочей молодеж и в революционном духе имело и печальные для  
рабочего класса последствия: значительные слои трудящ ейся  
молодеж и, говорящей на ш ведском языке, оказались под влия
нием, шведской бурж уазии, вступили в шюцкоры и сраж ались  
против своих братьев по классу 278.

Революционный порыв пролетариата, его героизм в борьбе, 
величие целей революции привлекли на ее сторону тесно связан
ную с народом часть интеллигенции; выше уж е упоминалось о 
прогрессивном учительстве. Среди безоговорочно ставших на 
сторону революции был известный финский писатель Ирмари  
Рантам ала (другие его псевдонимы —  М айю Л ассила и Ватанен, 
настоящ ее ж е имя —  Алгот Тиетявяйнен). Он не был социал-де
мократом —  принадлеж ал к бурж уазной  партии старофиннов, но 
революцию принял и поставил ей на сл убж у свой талант. Еще 
накануне революции он писал: «Величайшим историческим вер
шителем событий нашего времени стал тот русский рабочий че
ловек в .сером, которого называют большевиком. Этот человек 
силой своих принципов разбил вдребезги то империалистическое 
здание лж и и угнетения, которое бурж уазия возводила в течение 
веков» 279. Рантам ала стал Тиртеем финляндской революции —  
ее поэтом, звавшим революционеров на бескомпромиссную борь
бу с врагом. Его пламенные статьи, звучавш ие как стихотворе
ния в прозе, — образец  пропаганды в худож ественной форме. 
Н е боевым л.и воззванием были следующ ие строки: «Вперед! И бо  
другого пути больш е нет. П озади  —  крепко замурованные воро
та. Д ороги н азад  открываются в могилу. П озади  — смерть. П о
этом у не м ож ет быть другого приказа, кроме: вперед!.. Загр убев
шие от работы руки все крепче сжимают оруж ие. Вперед! Н ика
кого другого приказа больш е нельзя слушать, ибо он несет 
гибель. Ж ены из дома обращ аю т к вам с мольбой свои взоры. 
Ваши работящ ие сестры, обреченные на неволю, на несчастье 
улицы смотрят на вас глазами, полными слез, и умоляют вас 
спасти их. Пусть говорит кровь. Пусть приказывает сердце. И оно 
приказывает только одно: вперед!.. Еще крепче упри ноги в зем 
лю для борьбы. И бо ухо поработителя внемлет лишь голосу меча 
невольника. П озади  — лишь могила свободы. Свобода — впереди. 
К ней!» 280.

277 P. N o t k o. K atsauksia Suom en työtätekevän nuorison luokkataistelu- 
liikkeen historiaan. I. osa. Leningrad, 1935, s. 124, 125, 159— 163.

278 Ibid., s. 162, 163.
279 i j HT no KH . «Luokkasodan m uisto», s. 308.
280 U ht. no kh.: A. P o h j a n m a a .  Sanan säilä  taistelun tiellä. Puolen  

vuosisadan (1895— 1945) taival Työmiehen — Suom en Sosialidem okraatin  
palstoilta  nähtynä. H elsinki, 1948, s. 109, HO.
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Револю ционное правительство сначала не поняло того перво
степенного значения, какое имел военный вопрос. И з крупнейших 
руководителей партии почти никто не занимался специально во
енным делом , их внимание было посвящено законодательной д е 
ятельности и организации управления. Вначале военное ведом ст
во д а ж е  не было выделено: и внутренними, и военными делами  
должны  были ведать народные уполномоченные Э. Хаапалайнен  
и Адольф Тайми. Главнокомандующ им Красной гвардии являлся  
первый, но в его отсутствие роль эту выполнял и Тайми. Лишь 
22 февраля Главный Рабочий Совет принял предлож ение об от
делении военного ведомства от ведомства внутренних дел. Х а
апалайнен и Тайми получили возможность сосредоточиться иск
лючительно на военных делах. Примерно в это время Свечников 
(которого военный отдел О бластного комитета армии, флота и 
рабочих Финляндии назначил командующ им русскими д о б р о 
вольцами в Финляндии) был назначен финскими революционны
ми органами помощником главнокомандующ его Красной гварди
ей Э. Х аапалайнена. П озж е, 20 марта, руководство всеми воен
ными делами было поручено коллегии в составе А. Тайми, 
командира полка Северного фронта Э. Рахья и народного упол
номоченного Э. Э л ор ан та281. Хаапалайнен оставался народным  
уполномоченным ,по военным делам. П ост начальника штаба  
Красной гвардии занимали последовательно А. Аалтонен, О. Кал- 
лио, Э. Х аузен, а с 22 февраля —  А. Веслей.

Стратегический план Красной гвардии, составленный в самом  
начале войны исполнявшим тогда обязанности начальника ш та
ба А. Аалтоненом и одобренный революционным правительством, 
предусматривал лишь оборонительные действия. Отчасти это  
объяснялось военной неподготовленностью и недостаточным тог
да  вооружением Красной гвардии. Но красные потом сами кри
тиковали свою пассивность 282.

Зато белое командование великолепно понимало важность  
захвата территории и стремилось осущ ествить «бег к югу», пока 
красные не раскачались. Н а ряде участков белые сразу ж е взяли  
инициативу и захватили ту почти нейтральную полосу, которую  
при более решительном обр азе действий и красные могли бы з а 
хватить без серьезного сопротивления. Д а ж е  М аннергейм при
знавал: «Если бы противник в первые недели февраля энергично  
двинул свои силы против наших передовых позиций, нет сом не
ния, что положение (белых. —  В. X. )  стало бы критическим» 283.

Н о некоторые наступательные операции уж е в феврале про
вели и красные —  не только в районе Т аммерф орса, где Красной  
гвардией и русскими добровольцами вначале командовал Свеч
ников, но и в других местах. Так как к востоку от Л ахти фронт

281 «Punakaarti rintam alla», s. 25— 27.
282 «Kommunisti», 1925, №  2, s. 77, 78.
283 G. M a n n e r h e i m Op. cit., S. 176.
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проходил слишком близко от ж елезной  дороги, были предприня
ты небезуспеш ны е попытки оттеснить белых в ряде мест к северу. 
7 февраля красные взяли И оутсено (примерно в 20 км  к северо- 
востоку от В ильм анстранда), 11 февраля — Кавантсаари и Ахво- 
ла, а 20 февраля — Хейнола (около 40 км  севернее Л ахти ). П о
пытки белых взять обратно Хейнола были отбиты. 28 февраля  
К расная гвардия взяла расположенные западнее и севернее  
Вильманстранда (Лапиеенранты ) населенные .пункты Леми, Тай- 
палсаари и Савитайпале. 9 марта красные продвинулись к севе
ру от Хейнола и взяли Л уси 284.

В марте Красная гвардия начала наступление на фронте в 
400 км.  Но противник заранее был предупреж ден о нем своей 
агентурой и подготовился, Красная ж е гвардия не провела тщ а
тельной разведки, не выделила войск в резерв и вообщ е не подго
товила наступление на долж ном  военно-техническом уровне, по
этом у наступление успеха не имело. Горький опыт послужил  
толчком- для ряда улучшений в деятельности и организации  
войск.

Во всяком случае, Ю жную Финляндию красные удерж ивали  
прочно; М аннергейму не удалось в течение февраля взять там 
ни одного сколько-нибудь значительного города. В первой поло
вине марта из страны были выведены и русские войска, и зобра
ж авш иеся белофинской пропагандой главным противником, а 
положение все не менялось к лучшему для белых. Напротив, 
фронт красных все больше укреплялся.

Красногвардейцы, начавшие войну совершенно неопытными в 
военном деле, постепенно приобретали боевой опыт. Численность  
Красной гвардии все росла, и революционные власти принимали 
меры, чтобы ещ е больш е ее увеличить. И здавались воззвания, 
в которых призывали вступать в Красную гвардию всех способ
ных носить оружие. Так, в обращ ении Бьёрнеборгского ш таба 
Красной гвардии «Ко всем рабочим, всем граж данам , любящим  
справедливость и свободу, к рабочим сою зам, молодежным орга
низациям и Красной гвардии», опубликованном в «И звестиях  
СНУ», говорилось: «Вся наша страна долж на быть очищена от 
врагов народа, истязаемы е товарищи должны  быть освобож дены  
от оков. Это долж но произойти как раз в эти дни, когда и распу
тица явится нашим союзником, стесняя действия лахтарей вдали  
от ж елезны х дорог и опорных пунктов... Д л я  достиж ения реш аю 
щ его результата нам нужно мобилизовать все наши силы. К аж 
дый мужчина —  на борьбу! Стоящего в стороне нужно рассм ат
ривать как врага, так как не мож ет быть нейтральных, когда ре
ш ается вопрос ж изни и смерти. О таком трусе нужно объявлять, 
что он потерял всякое уваж ение своих товарищей. Ж ена долж на

284 A. M a n n i n e n .  Suom en kansan ajantieto. K ronologinen luettelo  
Suom en historian tärkeim m istä tapahtum ista. Porvoo — H elsinki, 1948, s. 367—  
369.
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отречься от м уж а, невеста —  от ж ениха, дети —  от отца и мать —  
от сына, если он в этот решающий момент проявит трусость, из
менит наш ему делу» 285.

Красные были уверены в своей окончательной победе, так как 
д о  германской интервенции были все основания считать, что вре
мя будет работать на них. Распутица дол ж на была крайне 
затруднить коммуникации, особенно в северной части страны, где 
мало ж елезны х дорог. С наступлением времени весенних полевых 
работ М аннергейм никакими силами не смог бы удерж ать кре
стьян в своей армии —  они непременно должны  были вернуться 
с лош адьми домой, чтобы обработать и засеять поля. П олож ение  
с продовольствием в революционной Финляндии стало улучш ать
ся благодаря помощ и со стороны Советской России. Оставался  
ещ е такой резерв увеличения Красной гвардии, как введение 
всеобщ ей воинской повинности.

«Западная Финляндия у ж е очищена от белой гвардии,— гово
рилось в одном революционном воззвании.—  Рабочие, торпари, 
бобы ли,— все, страдавш ие от эксплуатации и несправедливости! 
С каждым днем крепнет организация нового общ ества, способ
ствующ ая прогрессу и справедливости, выгодная угнетенным и 
бесправным. В се контрреволюционные мероприятия реакцион
ной бурж уазии и капиталистов терпят крах перед волей и 
мощью народа. Рабочий класс взял власть в свои руки и уж  
больш е не выпустит ее!» 286. В брош юре «Крестьяне и революция» 
перечислялись успехи революции, отмечалось, что саботаж  чи
новников был сломлен за неделю  и теперь ж елезны е дороги, 
почта, телеграф работают. «К ажды й день приносит нам новые 
доказательства окончательной победы революции. Великое рево
люционное воодуш евление приводит к нам еж едневно столько 
мужчин и женщ ин, что мы не можем принять их всех под наши 
красные знамена. В ооруж ение нашей армии быстро улучшается. 
П оэтом у не м ож ет быть никаких опасений и сомнений, наш фронт 
стоит твердо, как скала» 287. П редставитель революционной Фин
ляндии Э. Торниайнен, присутствовавший на VII съ езде  
Р С Д Р П  (б ) , заявил: «Верьте: наши русские товарищи, сами 
теперь переживаю щ ие тяжелую  борьбу за революцию, могут 
быть уверены, что финляндский пролетариат одерж ит, без сом не
ния, победу» 288. Ленин в радиограмме 4 февраля тож е вы ражал  
уверенность в п обеде финляндской революции: «В Финляндии 
победа рабочего финляндского правительства быстро упрочи
вается и войска контрреволюционной белой гвардии оттеснены  
на север, победа рабочих над ними обеспечена 289. Д а ж е  против

285 «Tiedonantoja», 21.1 II 1918.
286 J. E l i e l .  Op. cit., S. 107.
287 Ibid., S. 116.
288 «Седьмой экстренный съезд Р С Д Р П  (б) », стр. 92.
289 В. И. JI е н и н. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 322.
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ники революции понимали, что красные имели шансы на победу. 
Ш ведский генеральный консул в Гельсингфорсе Альстрем, горя
чо симпатизировавший белым и ратовавший за интервенцию  
Ш веции, заявил, что «на стороне красных боролись не банды х у 
лиганов, а весь рабочий класс, поднявшийся на восстание, и 
если бы немцы не вмешались, то красные вышли бы победителя
ми в гражданской войне» 290.

Напротив, белые все больш е приходили к выводу, что без ино
странной помощи они никогда не смогут ни одерж ать победу над  
красными, ни завоевать Восточную Карелию, ни д а ж е взять 
Гельсингфорс291. Ш ведский полковник Л индер, участвовавший  
в войне на стороне белых, считал, что положение последних  
является «каким угодно, только не блестящ им» и что войска 
белофиннов «не могут рассматриваться как пригодные для на
ступления» 292. Сам М аннергейм, вначале обещавший взять 
Гельсингфорс и Таммерфорс в течение двух недель 293, через пять 
недель уж е заявил, что предсказать срок окончательной победы  
мог бы только пророк, а он таковым не является 294. Ч ерез не
сколько десятков лет в своих воспоминаниях М аннергейм испра
вил задним числом свои неудачные прогнозы; он написал, что 
ещ е до начала гражданской войны точно предсказал, что она 
продлится три с половиной месяца 295.

Б ез германской интервенции белые определенно не имели 
шансов одерж ать победу, если учесть, что силы были примерно 
равны (белая армия была численно меньше, но имела квалифи
цированный комсостав) и что при невероятном упорстве красных 
в обороне взять у них что-либо можно было только при много
кратном превосходстве сил. Весной ж е ввиду полевых работ со
отношение сил долж но было измениться в пользу красных.

Н о тень предстоящ ей германской интервенции уж е легла на 
Финляндию и до  высадки немецких войск изменила обстановку  
в пользу белых. Уверенный в скором прибытии германских войск, 
М аннергейм собрал почти все свои силы и бросил их на Там мер
форс, создав здесь  большой численный и качественный перевес. 
Красные не имели возмож ности сделать что-либо подобное, так 
как ввиду высадки немцев на Аландских островах 5 марта со зд а 
лась опасность высадки их на материке; для отражения возм ож 
ного немецкого десанта приходилось держ ать значительные 
силы на побереж ье. К прибытию германских войск Маннергей-му

290 Z. H ö g  1 u n d. R evolutionernas är. Stockholm , 1956, s. 132.
291 W. T h e s l e f f .  Upplevelser under krigsären 1914— 1918. H elsingfors, 

1919, s. 114— 119; E. R ä i k k ö n e n .  Svinhufvud baut Finnland. Abenteuer 
einer Staatsgründung. M ünchen, 1936, S. 157, 158.

292 E. L i n d e r. Op. cit., s. 13, 58.
293 «Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне», 

стр. 335.
294 «Tiedonantoja», 11.111 1918.
295 G. M a n n e г h e i m. Op. cit., S. 174.
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удалось срезать таммерфорсский выступ фронта, дойти до стен 
города и начать штурм его. Н о взять его до  прибытия немцев он 
так и не смог.

Говоря о гражданской войне в Финляндии, нельзя не сказать  
об отвратительной особенности ведения войны белыми —  об их 
невероятной ж естокости и попрании всех человеческих норм. 
Одновременно с первыми воззваниями М аннергейма, полными 
славословий насчет борьбы за свободу, демократию, цивилиза
цию, Финляндию облетели и леденящ ие кровь подробности о 
зверствах над рабочими, попавшими в руки «борцов за цивили
зацию». Белогвардейцы словно старались доказать справедли
вость данного им рабочими уж асного прозвища «лахтари» (м яс
ники). Армия, защ ищ авш ая богачей, обогатила анналы финской 
истории такими зверствами, в возможность которых в XX в. до  
этого вряд ли кто в стране поверил бы. Об обращ ении с красно
гвардейцами как с комбатантами, согласно нормам м еж дун арод
ного права, в белой армии, где было столько его знатоков —  вся
ких магистров права, философии и т. п., не было и речи. Б ур ж у
азия дала себе волю, показала свое истинное лицо. «П росто»  
убийством пленных обычно не ограничивались —  их предвари
тельно истязали. Расправой «только» с участниками вооруж ен
ной борьбы не ограничивались —  месть распространялась на их 
родственников по крови и вообщ е на их братьев по классу. Х а
рактеризуя белый террор во время гражданской войны, адвокат 
Вяйне Хаккила, руководитель юридической консультации для  
рабочих в Гельсингфорсе, рассказывал: «Л ю дей расстреливали  
просто за их убеж дения, т. е. социал-демократов брали и расстре
ливали д а ж е там, где никакого восстания не было!» 296. В Борго 
белогвардейцы в начале гражданской войны арестовали около 
200 безоруж ны х рабочих и, требуя, чтобы они сдали оруж ие, мо
рили их голодом и убивали 297. В деревне Ю ранге белогвардейцы  
расстреляли не только красногвардейцев, но д а ж е  двух стари
к о в —  ночных сторожей, из которых одному было больш е 60 лет, 
а другом у — больш е 80. Красногвардейцев ж е  не просто убивали, 
а истязали. «О дному была прибита ко лбу  четырехдюймовыми 
гвоздями членская книжка рабочего общ ества. У другого была 
пробита голова, причем мозги вытекали из головы и леж али воз
ле трупа на снегу. Третьему белые звери выкололи штыком гла
за. Пишущий эти строки видел сам эти трупы» 298. Убивали д а ж е  
раненых красногвардейцев в госпиталях. Таких свидетельств  
множество.

Н о, мож ет быть, эти злодейства соверш ались рядовыми белой  
армии вопреки приказам командования? Ничего подобного.

296 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 87.
297 «Työm ies», 2. II 1918.
298 А. Т-н. Воспоминания о сражениях в Хейнола.—  «Финляндская рево

люция», стр. 83.
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В  некоторых боевых приказах белой армии прямо указывалось: 
«пленных не брать» 2"; если их брали, то тут ж е уничтожали. 
К огда белые 14 апреля взяли А бо, их командир Эренсвэрд опуб
ликовал объявление, где говорилось: «С каждым красногвардей
цем, который будет найден в этой местности, надлежит обр а
щ аться, как с убийцей» 30°. Белофинское правительство и коман
дование «обосновали» это и теоретичеоки. В феврале 1918 г. 
сенатор Ренвалль заявил, что революционеры повинны в госу
дарственной измене и что вож дей революции нужно повесить301. 
М аннергейм заявил в начале марта, что каждый революционер 
долж ен быть осуж ден  на смерть 302.

С разу ж е после подписания белофиннами 7 марта 1918 г. 
договоров с Германией (подробнее об этом см. д а л ее), когда уж е  
не оставалось сомнения в германской интервенции, приободрив
шийся М аннергейм высказался подробнее, как он представляет  
себе будущ ее. Генерал, бывший верным слугою  Николая К рова
вого, когда тот душил его родину, обвинил всех революционеров... 
в измене родине! «Н аказанием за это будет смерть,— сказал он 
корреспонденту ш ведских и датских газет Нильсу Х азагеру.—  
Я могу сказать, что все участники восстания будут наказаны. Они 
будут осуждены  за измену родине» 303. Все участники революции! 
Н о только в Красной гвардии их было к концу войны около 
75 тыс. человек, а сколько вне ее! Около ста тысяч «изменников  
родины» — не многовато ли для одной страны, да еще такой, где 
население — три миллиона! В ож ди  революции, продолж ал М ан
нергейм, заслуж иваю т «только одного наказания: повешения». 
Что до остальных, то «возмож но, впоследствии некоторая часть 
будет амнистирована, но только при условии, что они будут ли
шены всех граж данских прав, чтобы они не могли больш е уча
ствовать в политической ж изни страны. Они будут превращены  
в класс париев» 304. Такова была каннибальская программа бел о
финнов. Показавш ий себя никудышным пророком, когда дело  
шло о предсказании хода и сроков войны, М аннергейм п о за б о 
тился о том, чтобы его высказывание насчет наказания револю 
ционеров стало возмож но более точным пророчеством.

А в это время те самые вож ди революции, повешения кото
рых ж елали белофинны, отменили смертную казнь, призывали к 
гуманному обращ ению  с белыми, а в проекте конституции пре
дусматривали равные демократические права для всех. Финский 
историк Яакко П ааволайнен в изданной в 1966 г. книге «П оли
тические насилия в Финляндии в 1918 году. I. Красный террор»

299 J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 33.
300 Z. H ö g  1 u n d, F. S t r ö m. Op. cit., s. 21.
301 «Ham burger Echo», 17.11 1918.
302 «Tiedonantoja», 5.III 1918.
303 «Tiedonantoja», 11.III 1918.
394 Ibidem.
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установил, что хотя в красной Финляндии были лишены жизни  
по политическим мотивам 1649 человек (надо иметь в виду, что 
белыми было расстреляно, по различным -источникам, от 5 до 
8 тысяч человек), «нет оснований говорить об организации тер
рора. Такое обвинение долж но быть снято с Совета Народных 
Уполномоченных и руководства Красной гвардии» 305. Самоволь
ные расправы были нарушением распоряжений высших органов; 
возмож но, отчасти они были реакцией на зверства белых.

Белофинские поборники цивилизации соверш али вопиющие 
нарушения м еж дународного права. Они употребляли отравлен
ные пули 306, обстреливали пассаж ирские поезда 307, обстрелива
ли и убивали персонал Красного креста 308, обстреляли сербского  
и бельгийского дипломатических курьеров 30Э, несмотря на нацио
нальные флаги и большой белый флаг, применяли систему за 
лож ни к ов—  если кто-нибудь стрелял в белых и виновного не 
находили, то расстреливали пленных красногвардейцев 310. Ч ле
нам попавшей в их руки делегации из революционной Финляндии, 
присланной с важным поручением к рыбакам Суоменлахти, 
белые отрубили и отпилили пальцы, разм озж или головы, а трупы  
разрубили и спустили под л е д 311.

И все ж е именно белофинны были предметом трогательных 
забот  со стороны представителей капиталистических государств. 
Против зверств белофиннов в отношении красногвардейцев эти 
представители и не думали протестовать. Но уж е 1 февраля  
шведский, английский и итальянский консулы направили протест 
Р абочем у исполнительному комитету по поводу «нарушения  
м еж дународного права» красногвардейцами в обращ ении с плен
ными белогвардейцами 312. И в дальнейш ем эти представители  
недреманным оком следили за  обращ ением красных с белыми 
пленными, но не замечали жестокостей, соверш аемых в стане 
белых. Это они считали внутренним делом  белой Финляндии и 
не собирались вмешиваться. Когда в Киркконумми сдалось  
609 белофиннов на условиях, предложенных красногвардейцами, 
шведский консул контролировал соблю дение этих усл ов и й 313. 
Пленные были помещены в Гельсингфорсе в здании ш ведского 
реального училища. Список их был опубликован в информаци
онном бюллетене СНУ от 2 марта со следующ им объявлением:

305 IJht. no peu;.: K. S e p p ä n e n .  V äkivalta ja vastuu .— «Kom m unisti», 
1967, № 1, s. 35—37.

306 «Social-D em okraten» (Stockholm ), 19.111 1918; «Tiedonantoja», 
22.111 1918.

307 «Työmies», 2 .II 1918.
308 «Tiedonantoja», 15.11, 4, 5.III 1918.
809 «Tiedonantoja», 24 .III 1918.
8i° «Tiedonantoja», 27.11 1918.
311 «Tiedonantoja», 21 .III 1918.
312 «Tiedonantoja», 22.11 1918.
313 «Tiedonantoja», 3.III 1918.
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«Так как продовольственные запасы Красной гвардии не очень 
велики, публике разреш ается приносить продовольствие для 
пленных белогвардейцев. Прием подношений производится в м е
сте интернирования. Дальнейш ий прием постельных принадлеж 
ностей прекращ ен, так как потребность уж е удовлетворена»314. 
Б урж уазия понанесла этим пленным столько продуктов и вещей, 
что они находились в лучших условиях, чем красногвардейцы. 
Сдаваясь в плен, белофинны охотно вспоминали о м еж дун арод
ном праве. Ш ведский консул выступил посредником, когда шюц- 
коровцы, находивш иеся на островах близ Борго, в Лильендале, 
в Л овисе и в других местах, пожелали сдаться, если им будет  
гарантировано обращ ение как с военнопленны ми315. Им это 
было гарантировано: красногвардейцы привыкли воевать со 
сраж аю щ имся врагом, а не со сдавш имися в плен.

Какой ж е была война в Финляндии по своему политическому 
характеру? Красные называли ее классовой, гражданской. Белые 
рьяно отрицали то и другое, утверж дая, что они, белые, ведут  
войну для освобож дения Финляндии от власти России. Белоф ин
ское правительство официально заявило: «Война в Финляндии 
является борьбой м еж ду  армией финляндских подданных и ча
стями русских войск, включающих местных мятежников, и не яв
ляется граж данской войной»316. В финляндской бурж уазной  
историографии наименование войны как освободительной не ис
чезло окончательно и до сих пор, несмотря на всю его нелепость.

В самом деле, о какой освободительной войне могла идти 
речь, если уж е почти за месяц до  этого Финляндия получила пол
ную независимость из рук Советского правительства? При чем 
т>т борьба против русских войск, если самые упорные и крово
пролитные сраж ения всей войны происходили в апреле, когда 
русских войск в Финляндии давно не было? Кто ж е, спраш и
вается, противостоял белым, ведущим якобы освободительную  
войну? Д а  их ж е соотечественники —  75-тысячная Красная гвар
дия финских рабочих и деревенской бедноты.

И зображ ение бурж уазии поборницей, а революционеров —  
врагами независимости напоминало негатив, где черное и зобр а
ж ается как белое и наоборот. Именно значительнейшая часть 
бурж уазии  шла в прошлом на сделки с царским и Временным  
правительством, в чем социал-демократов и рабочих никак нель
зя было упрекнуть. Именно рабочие первыми выдвинули идею  
независимости Финляндии ещ е в 1905 г. Внезапный интерес 
бурж уазии  к независимости в 1917 г. был тесно связан со стрем 
лением отгородиться от революции. Д а ж е  в бурж уазной «И сто
рии освободительной войны» признается, что «многие бурж уа, 
которые не ударили бы палец о палец, пока дело шло о борьбе

эк J. E l i e l .  Op. cit., S. 87.
315 «Tiedonantoja». 11.I l l  1918.
316 «FRUS. 1918. Russia», vol. II. W ashington, 1932, pi 752.
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против русских за независимость Финляндии (это говорится о 
периоде до  Октябрьской революции.— В. X ) ,  увидели теперь, и 
особенно ясно после ноябрьской забастовки, что вопрос стоял уж е  
не только о свободе Финляндии, но что дел о  шло об их собствен
ности, может быть, об их ж и зн и » 317. Врагами, говорится там же, 
бурж уази я считала не только «русских» (разум еется революци
онеров), но и «объединивш ихся с  ними 'рабочих». А  ведь рабочие 
составляли несравненно большую часть населения, чем она сама.

Войну, которую вели белофинны, кощ унственно называть  
освободительной и потому, что победа белых в этой войне имела 
не положительные, а отрицательные последствия для свободы  
Финляндии. П еред этой войной Финляндия была независима и 
не была обременена никакими кабальными договорами, после ж е  
нее она была связана ими по рукам и ногам и стала вассалом  
Германии. Что ж е тут освободительного? Провал этой «освобо
дительной» войны, т. е. пораж ение белых и победа красных, 
имели бы только благоприятные последствия для свободы Фин
ляндии: она пользовалась бы благами равноправного и выгодно
го для Финляндии договора с Советской Россией от 1 марта 1918 г.

Бессмысленность названия войны как «освободительной вой
ны против русских» особенно очевидна из того, что белофинны в 
этой войне сотрудничали или шли на сговор как раз с теми рус
скими, которые были врагами свободы Финляндии —  с русскими  
контрреволюционерами. Напротив, финляндские революционеры  
находились в друж ественны х отношениях с теми русскими, кото
рые издавна выступали в защ иту свободы Финляндии и безо 
говорочно признали ее независимость — с русскими больш еви
ками, с революционными солдатами и матросами. Воюя против 
финских ж е красногвардейцев, финляндская бурж уазия весьма 
либерально относилась к русским белоэмигрантам, осевшим в 
Финляндии. Германский посланник Брюк в своем докладе от 
17 апреля 1918 г. писал, что финляндское побереж ье Л адож ского  

о зер а  «кишит» русскими дворянами и влиятельными реакционе
рами, которые уж е обзавелись в Финляндии землей. Эти бел о
эмигранты, писал Брюк, мечтали о восстановлении в России  
«порядка» (т. е. бурж уазны х порядков) с помощью Германии и 
белой Финляндии и о присоединении Финляндии к Р о сси и 318.

О попытках сговора финской бурж уазии с русской говорят 
такие факты. Во время гражданской войны в Финляндии контр
революционная русская организация в П етрограде установила  
связь с тайно сущ ествовавш ей там ж е белофинской организаци
ей и предложила свое сотрудничество. «Она ж ел ал а ,—  излагает  
это предлож ение К. Энкель,—  сотрудничать с финскими белыми  
как в борьбе против большевиков в Финляндии, так и в возм ож -

317 «Рййапёв 1гШе1зкпд...». Бе1 I, в. 308.
118 У. N и г т  1 о. Ор. сИ , э. 213— 214.



«ом  освобож дении П етрограда от власти большевистских 
вой ск »319. Русские белогвардейцы  явно хотели использовать ар
мию М аннергейма для восстановления бурж уазной  власти в 
России. Энкель не мог дать ответа на это предлож ение без кон
сультации с правительством Свинхувуда. П о тайным каналам, 
связывавшим белофинскую  организацию  в П етрограде с белой  
Ф инляндией, Энкель 13 марта 1918 г. направил Свинхувуду пись
мо, где на всякий случай излож ил все в иносказательной форме. 
«Брат Санкари! —  писал он.—  ...С помощью друзей  я смог поза
ботиться о подготовке для нашей весенней ярмарки. Напиши мне, 
собираеш ься ли ты послать скупщиков на восток, а такж е д о 
статочно ли у тебя работников или ж е я долж ен воспользоваться  
предложением недавно образованного здесь посреднического 
бю ро, каковое предлож ение тож е посылается твоему главному 
инж енеру. Здеш ние жители, собственно, непригодны для новой 
стройки, где следует употреблять только собственных опытных 
рабочих. Однако их можно использовать на здеш нем местном  
рынке» 320. П од новой.стройкой здесь разум елось подавление фин
ляндской революции, под отправлением скупщиков на восток —  
поход на П етроград, под главным инженером — М аннергейм. 
«В письме сообщ алось,—  поясняет и сам Энкель,—  что русская  
контрреволюционная организация предлож ила свои услуги для  
участия в борьбе на финской территории. Я эту идею не поддер
живал, но не была исключена возможность сотрудничества с этой 
организацией, в случае, если намечался поход на П етр огр ад»321. 
17 апреля Энкель получил от Свинхувуда ответ, датированный  
14 апреля. Свинхувуд писал: «Работников у нас совсем мало, 
но когда фундамент будет залож ен, больш ая часть их освобо
дится для работы в другом месте. Мы весьма склонны послать 
скупщ иков на восток и надеемся при этом на сотрудничество с 
тобой и твоими соседями... Что ж е касается в особенности пред
лож ения твоих соседей, то я лично, как и мои коллеги-директора, 
считаю предлож ение это вполне приемлемым. Я считаю, что мы 
долж ны  им помочь, но поставить некоторые условия» 322. Б ело
финны, уверявшие, будто ведут освободительную  борьбу против 
русских за независимость Финляндии, собирались помочь 
русским белогвардейцам в восстановлении власти бурж уазии  
в России!

Со своей стороны, русские контрреволюционеры были готовы 
д а ж е  кое-что «продать» финским «скупщикам», только бы те по
могли им свалить большевиков. Энкель пишет, что русская контр
революционная организация предлагала белофиннам свою

319 С. Е п с к е 11. РоНИэка ш тп еп , II, 5. 1.12, 113.
329 1Ыс1ет.
321 1Ы<1ет.
322 1Ы<1., а. 113, 114.
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помощь «в случае, если финские войска приступят к действиям с 
целью освобож дения Восточной Карелии и П етрограда и, таким  
образом , передвижения границы Финляндии на восток» 323. П о
борники «единой и неделимой России» готовы были помочь 
белофиннам захватить часть русской территории. Очутившись 
опять у власти, они наверняка заговорили бы с Финляндией д р у 
гим языком.

М аннергейма, как и Свинхувуда, не смутила перспектива 
сою за с русской реакцией. 15 апреля М аннергейм принял курье
ра, прибывшего из П етрограда с этим предложением, и ответил 
п том духе, что «первым условием является обязывающ ая гаран
тия со стороны влиятельных руководящ их деятелей относительно 
удовлетворительного урегулирования вопроса о границе» 324. 
О симпатиях М аннергейма к русским бурж уазны м элементам  
свидетельствуют записанные Брюком высказывания М аннергей
ма о том, что Германии следует с ними сотрудничать 325; п озж е, 
в 1919 г., М аннергейм и сам обнаруживал готовность сотрудни
чать с Ю деничем и д а ж е заключил с ним секретный договор, но 
он не был утвержден финляндским правительством. М аннергейм  
установил связь с бывшим царским министром Треповым и д о 
стал ему 500 тыс. марок для деятельности, имевшей целью вос
становление в России монархии 326. М еж ду тем именно русские 
монархисты были сторонниками единой и неделимой России, 
включающей и Финляндию. Таким образом , М аннергейм, ведший  
якобы освободительную  войну против русских, симпатизировал и 
д а ж е  оказывал помощь русским реакционерам, победа которых 
была бы концом финляндской независимости.

Р азм еж евание в Финляндии происходило вовсе не в зависи
мости от национальной принадлежности или отношения к свобо
д е  Финляндии, а в зависимости от классовой принадлежности и 
классовых интересов. Когда М аннергейм напал на русские вой
ска в Эстерботнии, то в некоторых местах финские красногвар
дейцы вступились за них, а контрреволюционно настроенные 
русские офицеры, кое-где уцелевш ие в русских войсках, перехо
дили на сторону М аннергейма — не потому, конечно, что их увлек  
лозунг «освободительной войны», а потому, что они увидели в 
генерале душ ителя ненавистной и им революции.

Во время войны сами ж е бурж уазны е деятели, противореча 
версии, будто она ведется за освобож дение Финляндии, подчер
кивали ее антибольшевистский, т. е. классовый, характер и ее  
м еж дународное значение. В начале марта 1918 г. один б у р ж у а з
ный депутат финского сейма заявил, что «победа революции в 
Финляндии означала бы распространение чумы больш евизма на

323 С. Е п с k е 11. P olitiska m innen. II, s. 386.
324 Ibidem.
325 Y. N u r m i о. Op. cit., s. 219.
326 «Politiken», 17.XII 1917; ЦГАО Р, ф. 130, on. 2, д . 432, л. 10.
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■Скандинавские страны и Западную  Европу» 327. Сам М аннер- 
гейм в интервью с Нильсом Х азагером, корреспондентом д а т 
ской газеты «Политикен» и шведской «Д агенс нюхетер», под
черкнул: «Мы хотим создать плотину против волны больш евиз
ма, которая сейчас катится через наш у страну, вовлекая ее в 
волны революции... Мы с нетерпением ж дем  помощи, которую, 
мы верим, пришлет Европа. И бо Европа долж на понять, что ее 
выгоды самым тесным образом  связаны с борьбой, которая идет 
в Финляндии. Если анархия прорвет плотину, которую мы пыта
ем ся создать на ее пути, кровавый красный поток продолжит свой 
путь дальш е на запад. Если наше противодействие анархии бу 
д ет  безуспеш ным, то сначала Ш веция, а затем и другие страны  
испытают на себе больш евистское восстание, какое сейчас буш у
ет в Финляндии» 328. Директор школы Э. Х орнборг на банкете в 
честь ш ведских добровольцев такж е заявил, что «это борьба не 
только за Финляндию, но и за  Скандинавию и за Зап ад» 329. П од  
Европой, Скандинавией и Западом  подразум евался всего только 
бурж уазны й строй в этих странах. И надо сказать, что бу р ж у а 
зия других стран, и особенно соседних скандинавских, именно 
так и рассматривала классовую войну, которую вели белофинны.

Война в Финляндии была, разумеется, классовой, граж дан 
ской. Красным не было надобности это скрывать, они это при
знавали и подчеркивали. Бурж уазии, напротив, было выгодно 
затуш евать ее классовый характер и выдать ее за национальную, 
освободительную . Тогда революционеры автоматически превра
щались в изменников родины, а подавление революции — в пат
риотическое дело. Играя на национальных чувствах, которые у  
маленького народа, терпевшего в прошлом угнетение, особо о б о 
стрены, не гнушаясь и разжиганием антирусского шовинизма 
(направляемого, впрочем, только против солдат и матросов, а 
отню дь не против русских контрреволю ционеров), размахивая  
национальным флагом, бурж уазия смогла повести за собой по
литически неразвитые и дезинформированны е ею слои крестьян
ства и д а ж е  небольш ую часть рабочих. Объяви она прямо, что 
борется всего только за свои классовые интересы — кого бы из 
них она этим увлекла? Л озунг освободительной войны был лов
ким приемом бурж уазии, ее формой борьбы за массы.

Б урж уазны е авторы всячески старались опровергнуть ту точ
ку зрения, что война была классовой, а белая армия была армией  
бурж уази и. Д л я  доказательства якобы народного характера б е 
лой армии они ссылались на наличие в ней и представителей  
трудящ ихся классов, д а ж е  рабочих. Приводились, например, та
кие статистические данные. В 20 финских шюцкоровских отрядах  
Ю жной Зстерботнии 59% составляли землевладельцы и их

327 «Frankfurter Zeitung», 9.III 1918.
328 «Ham burger Echo», 17.11 1918; «Tiedonantoja», 11.III 1918.
329 E. L i n d e r. Frän Finlands frihetskrig. Stockholm , 1920, s. 206.
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сыновья, 8% — торпари, 6% —  батраки, 21% — рабочие и 6% —  
чиновники, учащ иеся и т. п. Среди павших белофиннов Ювяс- 
кюльского военного округа был 1 директор банка, £  торговца, 
3 приказчика, 4 канцелярских работника, 3 руководителя лесных  
разработок, 3 производителя работ, 9 военных, 1 писатель, 
1 врач, 1 сыровар, 4 учителя, 13 студентов, 13 школьников, 7 ли
цеистов, 12 батраков, 12 бобылей, 30 торпарей, более 70 крестьян 
и землевладельцев, 59 рабочих, 1 каменщик, 1 сапожник, 1 сын 
кузнеца, 1 монтер и т. д . 330. Р азум еется, нет уверенности в том, 
что эти данные точны и типичны. Но д а ж е если поверить им, они 
отнюдь не опровергают того, что война была классовой. Они д о 
казывают лишь то, что во время гражданской войны в Финлян
дии, как и в России, в белой армии большинство составляли не 
представители эксплуататорских классов, которые в общ естве  
являются незначительным меньшинством, а введенные в за б л у ж 
дение трудящ иеся, боровш иеся против своих правильно понятых 
классовых интересов. (Часть трудящ ихся была мобилизована в 
белую  армию насильственно). Ленин указывал, что «никогда не 
бывало в истории и не может быть в классовом общ естве гр аж 
данской войны эксплуатируемой массы с эксплуататорским мень
шинством без того, чтобы часть эксплуатируемых не шла за  
эксплуататорами, вместе с ними, против своих братьев»331.

Красная гвардия отличалась от белой армии высоким клас
совым сознанием своих членов и классовой однородностью . 
Здесь  не было, разумеется, ни одного директора банка, ни одного  
крупного землевладельца, ни одного купца и т. п. К расная гвар
дия состояла сплошь из рабочих и деревенской бедноты. Это не 
могла отрицать и бурж уазия. Бывший заместитель генерал-гу
бернатора Финляндии Корф заявил, что «финляндская Красная  
гвардия рекрутируется почти целиком из класса промышленных 
рабочих...» 332. Н о вместе с рабочими на защ иту революции вы
ступило и обездоленное население деревни. Так, в Абосском  
округе в Красную гвардию вступило 3530 человек из деревен
ской бедноты, в том числе из селения П ай м и о— 150 человек, 
Перниэ — 300, Ю ляне — 300, Л ойма — 300 и т. д. 333.

Влияние красных в деревне пораж ало бурж уазию . П о зж е  
бурж уазная газета «Х увудстадсбладет», анализируя данные об  
участии крестьянства в революции, писала 3 июля 1918 г.: «Эта  
статистика знаменательна, поскольку она показывает, как глубо
ко проникла чумная зар аза  больш евизма в часть сельских о б 

330 «Ilkan ja Poutun pojat. Etelä-Poihjalaisten sotaalbum i». Toim. A. 
Leinonen. Toinen painos. H elsinki, 1918, s. 149; «K eskisuom alaiset sotapolu lla . 
K appale Suom en vapaussodan historiaa». Toim. S. Kuusi. Jyväskylä, 1918, s . 
315— 332.

331 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т, 39, стр. 143; см. такж е  
т. 38, стр. 10.

332 «FRUS. 1918. Russia», vol. II, p. 750, 751.
333 «Военно-исторический журнал», 1940, №  12, стр. 47.
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ластей. В Ю ляне в м ятеж е участвовало 322 человека, тогда как 
все население этого прихода немногим более 3000 человек. Если 
включить женщ ин и детей, то каждый десятый житель Юляне 
участвовал в восстании. Иначе говоря, если считать, что каж дая  
семья, как это обычно бывает, состоит из пяти человек, то выхо
дит, что половина проживающ их в приходе семей поддерж ивала  
мятеж ное движение. Но ещ е более удивительно то, что из 322 
мятежников 120 принадлеж ат к той части населения, которая  
владеет землей; это либо хозяева, либо их сыновья. Таким обр а
зом , класс независимых землевладельцев (т. е. имеющих собст
венную землю. — В.  X.) составлял добрую  треть мятежников. 
Кроме того, в мятеж е замеш ано некоторое число крупных х у 
торян и общинных доверенных лиц... Эта статистика ещ е не охва
тывает тех лиц, которым удалось сохранить так называемый  
нейтралитет, находясь всегда на стороне победителя, и которые, 
таким образом , в мятежное время одобрительно относились к 
восстанию».

Д а ж е  в Эстерботнии, которую белые избрали своей базой, 
положение их было не так уж  прочно. «Социализм получил боль
ш ое распространение преж де всего среди лесных рабочих, —  сви
детельствуют бурж уазны е историки. — Было значительное число 
отрядов красногвардейцев, тогда как шюцкоры были разобщ ены  
и слабы. Белые в северной Эстерботнии не были настолько силь
ны, чтобы могли освободить себя сами» 334. Лишь сосредоточе
ние в Эстерботнии шюцкоров чуть не со всей Финляндии и з
менило там соотнош ение классовых сил. «Таймс» писала 20 
февраля 1918 г.: «В Финляндии, кажется, везде сочувствуют 
красным».

Концепция о якобы неклассовом и освободительном характе
ре войны белофиннов настолько искусственна, что сами ее сто
ронники то и дело вступали с ней в противоречие. Например, 
историк Ш ибергсон, с одной стороны, повторял официальную  
версию, что «это была война русских, а красные были только их 
союзниками» 335, а с другой, сам ж е признавал, что на стороне 
красных были «промышленные рабочие, крестьяне, работавш ие 
на землевладельцев, и неоседлое н аселение»336. В предисловии  
к книге бурж уазны х финских историков «Борьба за Финляндию» 
говорилось, что это борьба, в которой «земляк борется про
тив земляка» и что Красная гвардия «представляла весь рабочий 
класс в занятых красными частях страны» 337, она «составляла  
значительную часть народа Финляндии и наверняка в подавляю 

334 M. G. S c h y b e r g  s o n. Op. cit., S. 440, 441; H. I g  n a t i u s, K. S o i k- 
k e l i .  La guerre d’indépendance en F inlande en 1918. H elsingfors, 1925, p. 231; 
«Kampen om Finland âr 1918». H elsingfors, 1938, s. 45— 47.

335 M. G. S c h y  b e r g  s o n. Op. cit., S. 432.
336 Ibid., S. 439.
337 «Kampen om Finland», s. 67.
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щей части состояла из хорош их элементов, представлявших  
собой в то ж е  время превосходный солдатский материал» 338. 
В этой ж е .книге признается, что в некоторых местах, где буш ева
л а  эта якобы «освободительная война против русских», руеских- 
то почти и не было д а ж е  в начале войны: «В средней Финляндии 
и Саволаксе в начале освободительной войны не было сколько- 
нибудь достойных упоминания русских гарнизонов, зато красные 
имели в этих краях сильную позицию» 339. Седерьельм, при всей 
своей ненависти к революции, которую он именует «мятежом», 
вынужден признать, что «рабочая партия, а с ней почти весь про
летариат были вовлечены в движение» 340. Гуммерус, возмущ аясь  
тем, что тогдашний министр иностранных дел Ш веции Хельнер  
называл войну ,в Финляндии гражданской, а не освободительной, 
как белофинны, — все ж е и сам  отмечал тот «прискорбный факт, 
что красная армия в большей своей части состояла и з введенных 
в заблуж дение финских м ятеж ников»341. Б урж уазная «Хувуд- 
стадсбладет» писала 18 октября 1921 г.: «Участие русских в кам
пании 1918 г. имело сравнительно второстепенное значение: они 
дали оруж ие, офицеров и инструкторов, причем после осв обож де
ния Эстерботнии лишь некоторые единичные части участвовали в 
войне. К расная армия на 90% состояла из финнов».

Таким образом , д а ж е финские бурж уазны е авторы не отрица
ли, что противники белых — красные — представляли собой р а
бочих и беднейш их крестьян Финляндии. Что ж е остается от ми
фа об освободительной войне?

Нефинские писатели и государственные деятели, д а ж е  бур 
ж уазны е, давно признавали классовый характер гражданской  
войны в Финляндии. А. Л апорт так характеризовал войну в Фин
ляндии: «С одной стороны —  рабочие, подчиняющиеся больш е
вистскому правительству (так он называет СНУ. — В. X . ) ,  под 
властью которого Гельсингфорс, Таммерфорс и весь юг Финлян
дии. С другой стороны — энергичная бурж уазия, организующ ая  
сопротивление на севере страны с помощью крестьянской пар
ти и »342. «Это бы ла война,— пишет бурж уазны й автор Т. Эчли,—  
м еж ду промышленными рабочими... и господствующ ими и иму
щими классами...» 343. «Если мы хотим взглянуть на все в це
лом ,— отмечала писательница М арика Ш ернш тедт,— то по обе 
стороны баррикады стоят просто-напросто два лагеря: лагерь  
господствующ его класса и лагерь рабочего класса, и м еж ду ними 
идет борьба за власть» 344.

338 «Kämpen о т  Finland», s. 74, 75.
339 Ibid., s. 42.
340 H. S ö d e r h j e 1 m. Op. cit., S. 178.
341 H. G u m m e r u s. Sverige och Finland 1917— 1918, s. 13.
342 H. L а p о r t e. Op. cit., p. 9.
343 T. W. A t с h 1 e y. Finland. London, 1931, p. 200.
344 Цит. по кн.: Т. N e r  m a n .  Svarta brigaden. Stockholm , 1918, s. 12.
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П реж де начисто отрицавшая эти бесспорные факты финлянд
ская бурж уазная историография сделала после второй мировой 
войны полш ага вперед, к более объективному освещ ению собы 
тий 1918 г. Это объясняется отчасти повышением научного бес
пристрастия при рассмотрении прошлого, а отчасти и измене
нием обстановки в самой Финляндии, установлением др уж ест
венных отношений с СССР. Такая атмосфера не благоприятство
вала появлению книг оголтело антисоветского содерж ания, зато  
стало, наконец, возможным опубликование в Финляндии работ, 
правдиво рассказывающ их о революционных событиях 1917—  
1918 гг. Таковыми были, например, брош юра О. В. Куусинена  
«Уроки финляндского рабочего движения», работы коммунисти
ческого историка А. Хювёнена «Лекции по истории финляндского  
рабочего движения», «Годы великих событий 1917— 1918», «И сто
рия старой рабочей партии Финляндии», а такж е книга некомму
нистического, но объективного историка Ю. Паасивирта «Фин
ляндия в 1918 г.» 345. С прежним безраздельны м господством в 
финляндской историографии фальшивой концепции об «освобо
дительной войне» было покончено. Современные бурж уазны е  
историки Финляндии вынуждены считаться с этим. М ногие из них 
не отказались называть войну 1918 г. освободительной, но при
знаю т ее одновременно и гражданской. Этой концепции, которую, 
правда, выдвинул ещ е X. Седерьельм ср азу  после революции, 
придерживаются теперь финляндские историки Э. Хорнборг, 
Л . А. Пунтила, Т. Юннила, Э. Ю тиккала и д р .346 Такой ж е двой
ственный характер приписывается этой войне и в последнем из
дании Большой финляндской энциклопедии 347.

Некоторые финские бурж уазны е авторы уж е избегаю т назы
вать войну 1918 г. «освободительной». Н о в школьных учебниках 
истории раздел о войне 1918 г. до  сих пор носит заголовок «О сво
бодительная война» —  правда, она тут ж е называется и граж дан 
ской 348. Так ж е двойственно характеризуется она и в популярной

345 O. W. K u u s i n e n .  Suom en työväenliikkeen opetuksia. Lappeenranta, 
1949; A. H y v ö n e n .  Luentoja Suom en työväenliikkeen historiasta.—  «Kom m u
nisti», 1953— 1955; A. H y v ö n e n .  Suurten tapahtum ien vuodet 1917— 1918. 
Helsinki, 1957; A. H y v ö n e n .  Suom en vanhan työväenpuolueen historia. H el
sinki, 1959; J. P a a s i v i r t a. Suom i vuonna 1918. Porvoo — H elsinki, 1957.

346 E. H o r n b o r g .  D et fria Finland. H elsingfors, 1957, s. 40; E. H o r n 
b o r g .  Suom en historia. Porvoo — H elsinki, 1965, s. 263, 267: L. A. P u n t i l a .  
Suom en poliittinen historia. 1809— 1955. H elsinki, 1963, s. 115; C. E n c k e l l .  
P oliittiset m uistelm ani. I osa. Porvoo — Helsinki, 1956, s. 268, 273; E. J u t i k 
k a l a ,  K. P i r i n e n .  A H istory of Finland. N ew  York, 1962, p. 254 ff.; 
T. J u n n i l a .  Suom en taistelu  turvallisuudestaan ja puolueettom uudestaan. 
Porvoo — H elsinki, 1964, s. 12.

347 «O tavan iso  tietosanakirja», 8. osa, H elsinki, 1964, s. 532.
348 E. W. J u v a ,  K. M e r i k o s k i ,  A.  S a l m e l a ,  E.  K e s k i n e n .  Isän

maan historia sekä muiden kansojen vaiheita. K ansankoulun historian oppiki
rja. K olm astoista painos. H elsinki, 1962, s. 274; S. V e h v i l ä .  Suom en h isto
ria lukiluokkia varten. H eljäs, m uuttam atonta painos. Porvoo —  Helsinki, 1965, 
s. 252.
12 B. M. X o j i o ä k o b c k h A  177



книге по истории Финляндии, предназначенной для массового  
читателя 34Э. Н а торж ествах по случаю 50-летия независимости  
Финляндии, как видно из разосланных финляндским школам ре
комендательных материалов, такж е предполагается характеризо
вать войну 1918 г. как «освободительную». Такой изображ алась  
она и в радиопередаче о М аннергейме 35°.

Зарубеж ны е историки обычно называют войну 1918 г. в Фин
ляндии гр аж дан ск ой 351. Но, например, американский историк 
Д ж . Вуоринен до сих пор именует ее «войной за независи
мость» 352.

4. ПОМОЩЬ ШВЕЦИИ БЕЛОФИННАМ
Существует своего рода  братский союз бурж уаз
ных классов всех наций. Это — братский союз 
угнетателей против угнетенных, эксплуататоров 
против эксплуатируемых.

К. М а р к с .  Речь о Польше 29 ноября 1847 г.

Финляндская бурж уазия рассчитывала на помощь соседней ка
питалистической Ш веции, откуда удобно было перебросить вой
ска и вооруж ение в северную Финляндию, находивш уюся под 
властью белофиннов. П равда, с октября 1917 г. в Ш веции было 
«левое» правительство Нильса Эдена, включавшее и четырех 
правых социал-демократов. Ещ е до начала гражданской войны 
Свинхувуд заявил ш ведскому поверенному в делах, что в случае 
войны Ш веция долж на будет оказать помощь «Финляндии» (т. е. 
финляндской бурж уазии) 353. 27 января 1918 г. на совещ ании чле
нов финляндского правительства с частью депутатов сейм а (ко
торое фактически являлось совещ анием бурж уазии) раздавались  
голоса о необходимости немедленно предпринять шаги, чтобы д о 
биться интервенции Швеции и Германии 354. В тот ж е день, т. е. 
27 января, находившийся в Стокгольме васаский губернатор  
Хейкель посетил министра иностранных дел Ш веции Хельнера и 
заявил, что «финны» (т. е. белофинны) были бы рады шведской 
интервенции, а если таковая невозможна, то помощ и в форме п о
ставок им военных материалов (причем Хейкель подробно пере

349 Т. K u o s  a. Jokamiehen Suom en historia. Porvoo — H elsinki. 1963, 
s. 1315.

350 A. A. L a a k s o .  Vuoden 1918 kansallissota ja Suom en itsen ä isyys.— 
«K ansan Uutiset», 28.1 1967; см. также «Kansan U utiset», 3, 6.1 1967.

351 См. например, A. G. M a z o u r .  Finland between E ast and W est. Prin
ceton.— New Jersey — Toronto — London — New York, 1956, p. 49; C. J. S m i t h .  
Finland and the Russian Revolution. Athens, Ga. [USA], 1958, p. 35 ff.

352 J. H. W u o r i n e n .  A H istory of Finland. N ew York and London, 1965, 
p. 202 ff.

353 «Finlands frihetskrig...», IV, s. 46.
354 Ibidem.
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числил, что было н уж н о), а если и это невозможно, то белофинны  
просили бы Ш вецию разреш ить транзит оруж ия и обеспечить 
бункеровку финских судов, направляющ ихся в Германию 355. i: 

П осле начала в Финляндии революции просьбы к ш ведскому  
правительству о помощи поступали от белофиннов одна за д р у 
гой. Скрывавшийся некоторое время в Гельсингфорсе Свинхувуд  
поручил белофинскому поверенному в дел ах  в Стокгольме про
сить о военной помощи Ш веции или Германии 356 . 30 января в 
Стокгольм прибыла делегация белофинского правительства, пов
торившая просьбы, с которыми за три дня до  этого Хейкель обр а
щался к Хельнеру 357 . 3 февраля шведский генеральный консул  
в Финляндии Альстрем, через которого белофинское правитель
ство сносилось со своим представителем в Швеции Грипенбер- 
гом, передал в Стокгольм для последнего следую щ ую  телеграм 
му: «Должны  быть приняты самые энергичные меры для интер
венции Швеции и Германии» 358. (Впоследствии Свинхувуд и д р у 
гие члены белофинского правительства отрицали, что ими была 
отправлена такая телеграмма. Доннер считает, что она была от
правлена не по поручению члена правительства, а какого-нибудь  
другого влиятельного лица.) Н а следующий день Грипенберг п е
редал устно Хельнеру эту просьбу о совместной интервенции 
Швеции и Германии. 18 февраля Грипенберг направил ноту 
ш ведскому правительству с просьбой о вооруженной интервен
ции, не связывая ее на этот раз е  германской интервенцией'359. 
В своей ноте Грипенберг подчеркивал крайнюю важность для  
белофинского правительства получить как можно скорее воору
ж ение и снаряж ение в достаточных количествах; каждый день  
промедления крайне опасен. Он повторил просьбу продать Фин
ляндии из ш ведских государственных запасов военные материа
лы, разрешить поставки оружия и снаряжения из Швеции в Фин
ляндию и осуществить вооруженную  интервенцию в Финляндии 
не только для защиты жизни многих финнов, шведов и иностран
ных граж дан (в действительности ни финнам, ни ш ведам, ни ино
странным граж данам  не угрож ала никакая опасность от револю 
ционных властей, если эти граж дане не занимались контрреволю
ционной деятельностью.— В, X. ) ,  но и якобы для защиты  
«культурных ценностей». «Нельзя скрывать от себ я ,— писал Грй- 
пенберг,—  что если в скором времени не будет получена помощь, 
положение может стать отчаянным... Без быстрой и энергичней

355 J. H e l  ln  e r . M emorandum rörande Sveriges politik i förhallande tili 
Finland under tiden fran Finlands självständighetsförkläring tili det finska  
inbördeskrigets slut. Stockholm, 1936, s. 10, 11.

356 «F inlands friihetskrig...». Del. I, s. 68.
357 J. H e 11 n e r. Memorandum..., s. 11.
358 Ibidem; «F inlands friihetskrig...». Del. IV, s. 48; K. D o n n e  r. Fältmar- 

skalken friherre M annerheim. H elsingfors, 1934, s. 124.
359 J. H e 11 n e r. M emorandum..., s. 11, 12; «Finlands frihetskrig...». Del 

IV, s. 48.
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помощи в непродолжительном времени судьба финляндских 
шюцкоров будет решена, а вместе с тем и будущ ее Финлян
дии» з60.

19 февраля сам Свинхувуд направил ш ведскому королю пись
мо, в котором писал, что белофинское правительство, уж е обр а
тившееся за  помощью к Германии, рассчитывает и на помощь 
Скандинавских стран, которым самим предоставляется решать 
вопрос о форме этой помощи. У беж дая короля помочь белофин
нам, Свинхувуд ссылался на «близкое соседство», подчеркивал 
«политическую сторону вопроса» (что являлось намеком на опа
сность распространения революции и на Ш вецию в случае побе
ды ее в Ф инляндии), напоминал, что в Финляндии прож ивает  
много шведов, а такж е указывал на экономические интересы  
Ш веции в Финляндии. «Достаточно напомнить, —  писал он, —  
сфера деятельности скольких ш ведских экономических предприя
тий распространяется и на Финляндию и сколько ш ведского ка
питала влож ено в деловые предприятия в этой стр а н е» 361.

К интервенции в Финляндии пыталась склонить Ш вецию и 
Германия. У ж е в один из первых дней после начала революции 
германский посланник в Ш веции Л ю циус явился к Хельнеру и от 
имени германского правительства сделал предложение о совм ест
ной интервенции Ш веции и Германии с целью подавления «мя
теж а» в Финляндии. Хельнер обещ ал долож ить об этом п редло
жении своему правительству. О большой заинтересованности  
Германии в шведской интервенции свидетельствовало то, что в 
течение ближайш их дней Л ю циус еще не менее двух раз прихо
дил к Хельнеру с тем ж е предложением. Кроме того, явно по по
ручению Германии турецкий посланник в Ш веции Д ж ев ад-бей  
такж е пытался убедить Хельнера, что Ш веция «в своих собствен
ных интересах» долж на осуществить интервенцию в Финлян
дии 362.

Любопытно, что французский посланник в Стокгольме тож е  
уговаривал шведское правительство послать войска на помощь 
белофиннам 363. Английский посланник рекомендовал своему пра
вительству побудить Ш вецию оказать помощь белой Финлян
д и и 364. Американский посланник заявил высокопоставленным  
лицам в Ш веции, что финская белая гвардия «наносит за Г ерма
нию удар по большевикам» 365; было ясно, что СШ А приветство
вали бы всякую помощь белофиннам со стороны Ш веции. Таким 
образом , капиталистические держ авы , находивш иеся в противо

360 «Finlands frihetskrig...». Del. IV, s. 49, 50.
361 J. H e l  ln  er . M emorandum..., s. 13; J. H e l  ln  e r . M innen och dag' 

böcker. Stockholm, 1960, s. 418.
362 J. H e 11 n e r. M emorandum.... s. 13, 14.
363 «Tiedonantoja», 8 .III 1918.
364 «FRUS. 1918. Russia», II, p. 746.
363 «Nya D a g lig t Allehanda», 15. IV 1918.
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положных военных лагерях, были единодушны, рекомендуя Ш ве
ции помочь спасти бурж уазны й строй в Финляндии.

Как ж е относилась Ш веция к просьбам белофиннов об интер
венции?

Революцию в Финляндии ш ведская бурж уазия воспринимала  
как пожар в соседнем дом е, грозящий и ее собственному дому. 
Н о несмотря на то, что она была заинтересована в подавлении  
финляндской революции и что белофинны и Германия прямо по
буж дали  ш ведское правительство к открытой интервенции против 
революционной Финляндии, последнее не реш алось на это, опа
саясь внешнеполитических и внутриполитических осложнений.

Характеризуя внешнеполитические причины этой осторож но
сти, тогдашний министр иностранных дел Ш веции Хельнер пи
сал: «Совместная с Германией интервенция была бы воспринята 
Антантой как противоречащ ая нейтралитету Швеции, тем более, 
что м еж ду Россией и Германией все ещ е сущ ествовало состояние 
войны и Россия фактически оказывала финским революционерам  
военную помощь. Это последнее обстоятельство было чревато 
для Швеции возможностью  осложнений с Россией. Но если 
бы д а ж е  интервенция и не имела следствием войну (Ш ве
ции.—  В. X.)  с Антантой или Россией, то, как мне представлялось  
несомненным, результатом было бы немедленное прекращ ение 
переговоров о торговом договоре, которые Ш веция начала с д ер 
ж авами Антанты и осущ ествление которого ш ведское правитель
ство считало одной из своих первейших целей» 366.

Насколько болезненно воспринимала Антанта всякие пере
говоры м еж ду Германией и Ш вецией, видно из таких фактов. 
24 января английский посланник в Стокгольме Эсме Говард посе
тил Хельнера и, сославшись на сообщ ение, будто Ш веция пригла
шена в Брест-Литовск для переговоров об Аландских островах, 
м еж ду прочим заявил, что участие Ш веции в этих переговорах  
произвело бы неблагоприятное впечатление в союзных странах и 
могло бы впоследствии помешать урегулированию вопроса об  
Аландских островах в интересах Швеции 367. Ч ерез несколько 
дней Говард повторил свой визит и свое представление по тому 
ж е вопросу и удовлетворился только после заявления Хельнера, 
что о приглашении Швеции в Брест-Литовск нет и речи 368.

В то ж е время Говард, как уж е сказано, рекомендовал своему  
правительству побудить Ш вецию оказать поскорее помощь бело
финнам, чтобы те не обратились за этим к Германии.

Н о разве не могла Ш веция осуществить интервенцию без Гер
мании? Против этого Антанта не стала бы возраж ать. О днако в 
этом случае Ш веция не могла помешать Германии сделать то ж е  
самое, и тогда возникло бы положение, чреватое осложнениями

366 J. Н е 11 п е г. M emorandum..., s. 15.
367 Ibid., s. 14.
363 Ibid., s. 14, 15.
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с Антантой, так как в Финляндии Ш веция объективно выступала 
бы как союзник Германии.

: Ш ведское министерство иностранных дел не могло отделаться  
от мысли, что сделанное Германией предлож ение о совместной  
интервенции — только ловушка и что истинная цель состоит в 
том, чтобы вовлечь Ш вецию в войну в качестве союзника Герма
нии не только против революционной Финляндии, но и против 
революционной России, а возмож но, и против Антанты (Герм а
ния уж е не раз предпринимала попытки втянуть Швецию в вой
ну). «...М ожно было с уверенностью предвидеть, — писал Хель- 
нер,— что Германия не даст Ш веции в одиночку осуществлять 
интервенцию в Финляндии, но немедленно присоединится к ш вед
ской интервенции и тем самы м создаст полож ение, как если бы 
обе стороны с  самого начала осуществляли интервенцию вме
сте» 369.

Ш ведский премьер-министр Эден такж е был того мнения, что 
если Швеция не ж елает быть втянутой в войну в Финляндии, а 
возмож но — й в мировую войну, она долж на воздерж аться от ин
тервенции. Ведь белая Финляндия возлагает главные надежды  не 
на Ш вецию, а на Германию, и сама Германия отнюдь не склонна 
играть второстепенную роль и упускать сф еру влияния, которая 
сама просится в руки 370. Словом, Ш веция не хотела попасть в 
положение младш его партнера Германии, с которым та не стала  
бы считаться. К тому ж е после вступления в войну СШ А исход  
войны в пользу Германии становился все более сомнительным, и 
Ш веция не хотела ухудш ать свои отношения с вероятными побе
дителями.

Как видно из приведенных высказываний Хельнера, одним из 
соображ ений, удерживавш их шведское правительство от интер
венции в Финляндии, было и опасение вызвать осложнения в от
нош ениях с Советской Россией. Таким образом , Советская Р о с
сия уж е одной своей друж бой  с революционной Финляндией ока
зывала сдерж иваю щ ее влияние на шведских контрреволюционе
ров и косвенно облегчала положение последней.
; Ш ведское правительство не обманывалось и насчет того, что 
интервенция Ш веции вызвала бы негодование трудящ ихся Фин
ляндии, т. е. большинства ее населения. Эден заявил, например, 
что обвинение по адресу правительства в том, что оно своей сдер 
жанной позицией якобы вызвало разочарование и горечь фин
ляндского народа, «основано на незнании фактического полож е
н и я »371. А министр юстиции Л ёфстрём прямо заявил, что ш вед
ская интервенция вызвала бы «враж дебное чувство у населения  
самой Финляндии» 372.

369 J. H e 11 n е г. Memorandum..., s. 15, 16.
370 «Stockholm s Dagblad», 2 1 .I l l  1918.
371 Ibidem.
372 «D agens Nyheter», 28 .I l l  1918.
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Но кроме внешнеполитических соображ ений, которых одних, 
по словам Хельнера, было бы достаточно, чтобы исключить воз
можность интервенции, сущ ествовали ещ е и причины внутрипо
литические, имевшие ничуть не меньшее значение. Это была по
зиция рабочего класса Ш веции, который с большим сочувствием  
следил за революционной борьбой своих финляндских братьев  
по классу, несмотря на попытки правых ш ведских социалистов  
опорочить финляндскую революцию.

Правые лидеры шведской социал-демократии осущ ествили в 
это время целую серию активных мероприятий с целью развен
чать финляндскую революцию, да и идею революции вообщ е, и 
не допустить революционизирования рабочего класса самой  
Ш веции. В публичных выступлениях руководство шведской со
циал-демократии старалось внушить рабочему классу, что «в 
наш е время» революция вообщ е нелепа, вредна и д а ж е  противо- 
речит-де учению М аркса.

В подписанном председателем  шведской социал-демократиче
ской партии Брантингом и ее секретарем М ёллером обращ ении  
к шведским рабочим в ф еврале 1918 г. утверж далось, что в эпоху  
всеобщ его избирательного права революционные перевороты  
потеряли всякий смысл. Умышленно толкуя революцию как по
пытку меньшинства установить свою  власть, хотя под такое тол
кование не подходила ни одна настоящ ая революция в истории, в 
том числе и финляндская, авторы обращ ения заявляли: «М еж ду  
тем социалисты со времен М аркса противопоставляют этому  
(т. е. революционному образу  действий.— В. X.) его учение о том, 
что новое общ ество долж но быть делом не каких-то опекунов, а 
самого рабочего класса, просвещ енного в социалистическом  
духе» 373. Правосоциалистические фокусники пытались использо
вать авторитет М аркса для осуж дения идеи революции, превра
щали М аркса в противника революции, в союзника оппортуни
стов.

В одном из докладов М ёллер заявил: «Социал-демократиче
ский путь нельзя сократить при помощи революции. Ближайш ей  
стадией развития долж но быть общ ество государственного ка
питализма, которое сосредоточивает в своих руках весь произ
водственный аппарат, что мало-помалу приведет такж е к более  
справедливому распределению  продуктов. Революция не может  
привести к изменению характера производства, и разговоры  
о социальной революции являются поэтому сущей чепухой... В ся
кая попытка в д ухе  той, какую предприняли финны, обречена на 
неудачу» 374. По М ёллеру выходило, что финские рабочие, уж е  
начавшие умирать от голода, не должны были все ж е совершать  
революцию — ведь они ещ е не прошли через период госкапита

373 «H ufvudstadsbladet», 17.IV 1918, Extranummer II.
374 «D agens Nyheter», 26.111 1918.
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лизма. Н адо было просто терпеливо ж дать этого госкапитализ
м а — тогда «мало-помалу» будет достигнуто более справедливое 
распределение продуктов.

В том ж е обращ ении решительно осуж дался большевизм, 
который, якобы «злоупотребляя именем социальной революции, 
компрометирует социализм, попирает демократию и в соответ
ствии со своей собственной сущностью м ож ет только выродиться 
в социальную анархию с последующ ей за этим реакцией» 375. 
С видом лю дей, которым ведомы законы истории, правые лиде
ры предрекали больш евизму гибель в качестве исторического 
возмездия за  несоблю дение им этих законов (пятью месяцами  
позж е их газета «Сосиаль-демократен» опять писала, что дни 
«максималистского реж им а» в России сочтены) 376.

Впоследствии, в 1919 г., «министр» одного из русских бело
гвардейских правительств М аргулиес спросил у Брантинга, ка
ким образом  шведским лидерам «удалось удерж ать Ш вецию от 
больш евизма». «Исключительно сообщ ением точных сведений  
об уж асах  Москвы и П етрограда»,— ответил Брантинг 377. О боль
шевистской революции сообщ ались одни сплошные уж асы .

Ш ведские правые лидеры пытались создать у ш ведских р або
чих сам ое отрицательное представление и о финляндской рево
люции. В упомянутом февральском обращ ении руководства 
социал-демократической партии положение в Финляндии и зобр а
ж алось так, будто за подлинную демократию борются белые, 
а революционеры, направляемые кучкой злоумышленников, ведут  
борьбу за  цели, чужды е рабочему классу, и за вмешательство 
русских в дела Финляндии. Как и бурж уазия, правые умалчи
вали о классовом характере войны. «В ооруж енное восстание 
против избранного на широчайшей народной основе парламен
та ,— говорилось в обращ ении,—  ...представляется нам отрица
нием самого принципа демократии, провозглаш ением насилия 
меньшинства над большинством народа...» 378. Финляндскую ре
волюцию правые социал-демократы  объявили «изменой рабоче
му классу и дем ократии»379. 27 марта в док ладе на собрании, 
организованном в Стокгольме рабочей коммуной в зал е  Ауди- 
ториум, М ёллер сказал: «Ш ведская социал-демократия выразила 
свое неодобрение финляндской революции потому, что это было 
преступление против демократии, т. е. нечто такое, что никогда 
нельзя защ ищ ать и всегда нужно осуж дать» 380. Д альш е он на
мекнул на желательность поражения красных, заявив, что «ре
волюция в Финляндии является страшным несчастьем не только

375 «H ufvudstadsbladet», 17.IV 1918, Extranummer II.
376 Цит. по: «G azette de Lausanne», 19.VIII 1918.
л77 М. С. М а р г у л и е с .  Год интервенции, кн. 2. Берлин, 1923, стр. 26.
378 «H ufvudstadsbladet», 17.IV 1918, Extranummer II.
379 Z. H ö g l u n d ,  F.  S t r ö m .  Op. cit., s. 5.
380 Ibidem.

184



для страны в целом, но, м ож ет быть, ещ е в большей степени — 
для ее рабочего класса... П обеда  красных была бы для финской 
социал-демократии ещ е опаснее, чем п ор аж ен и е»381 (! ) . А  ведь 
было уж е очевидно, что пораж ение революции приведет к неслы
ханному белом у террору.

И лишь когда эти продиктованные якобы благож елатель
ностью к рабочему классу пожелания о поражении финляндской  
революции сбылись, когда началась вакханалия белого террора, 
правые социал-демократические лидеры стали выражать с о ж а 
ление. Брантинг в интервью газете «Н ью -Й орк геральд» заявил, 
что «Финляндия переживает очень больш ую трагедию» 382, 
а в интервью газете «Тан» задним числом признал, что «красное  
правительство представляло все-таки дело народа» 383. А  ведь 
сам о ж е брантинговское руководство содействовало тому, чтобы 
это дело народа потерпело поражение. Газета финляндской бур
ж уазии «Х увудстадсбладет» недаром отмечала, что шведские 
правые социал-демократы поддерж ивали не красных, а «скорее 
противоположную сторону» 384. А  ш ведская левая социалистиче
ская газета «Политикен» писала, что в Ш веции сложился «свя
щенный союз» —  от лидера правых Трюггера до социал-дем окра
та Пальмш ерна — для борьбы против рабочего класса Финлян
дии 385.

Аналогичную позицию занимала и руководящ ая проф сою з
ная бюрократия. Так, доверенные лица ш ведского сою за метал
листов выразили солидарность с финляндским помещиком Э н
гельбертом, который устраивал в Ш веции митинги, призывая к 
помощи белофиннам, и осудили «красный мятеж » в Финляндии, 
как якобы «означающ ий смерть для социализма» 386.

Своей кампанией против финляндской революции правые 
лидеры ш ведского рабочего движения объективно оказывали  
услугу белофиннам и всей меж дународной реакции. Б ур ж у а з
ные газеты охотно перепечатывали из правой социал-дем окра
тической прессы все плохое, что там говорилось о финляндской  
революции. В германском рейхстаге сторонники отправки войск 
в Финляндию при характеристике «уж асного реж има красных» 
обычно ссылались на «рабочую» прессу Скандинавии.

Правые лидеры ш ведской социал-демократии попытались 
добиться прекращения гражданской войны в Финляндии. П ри
бывшая 28 февраля в Гельсингфорс делегация ш ведских прави
тельственных социалистов во главе с М ёллером предлож ила  
свое посредничество в примирении красных с белыми. Однако

381 Ibidem.
^ «H ufvu d stad sb lad et» , 7.VI 1918.
383 «H ufvudstadsbladet», 21, 23.VII 1918.
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примирения не хотели ни красные, ни белые: красные потому, 
что мирные средства уж е до революции были исчерпаны, а ее 
победа представлялась во время визита шведской делегации  
вполне вероятной, так как о предстоящ ей интервенции Германии 
точно ещ е не было известно; белые ж е не хотели примирения  
потому, что уж е получили от Германии твердое обещ ание о при
сылке войск и были теперь уверены в победе. Некоторые пред
ставители белофиннов считали желательным лишь временное 
перемирие, которое помогло бы белым накопить силы.

Д елегация ш ведских правых социал-демократов сделала  
д аж е попытку совлечь правительство красной Финляндии с ре
волюционного пути. Присутствовавший 5 марта на заседании  
Совета Н ародны х Уполномоченных М ёллер стал осуж дать о б 
раз действий революционного правительства. Он утверж дал, что 
финляндская революция наносит ущ ерб деятельности социали
стов в других странах, что финские революционеры стремятся  
установить диктатуру олигархии, опирающ уюся на штыки. В это  
время уж е был опубликован проект конституции, абсолютно не 
оставлявший почвы для таких вздорных обвинений. С отповедью  
М ёллеру выступил Куусинен, защищавший революционную так
тику 387.

А тем временем социал-демократический военно-морской ми
нистр Ш веции барон Пальмш ерна предпринимал практические 
действия другого рода. 4 февраля народный уполномоченный по 
иностранным делам  Ю. Сирола обратился к нему с письмом, 
в котором просил его посоветоваться со своими коллегами о том, 
что можно сделать, чтобы рассеять подозрения относительно 
возможности вмешательства Швеции на стороне белофиннов. 
П альмш ерна ответил на это своеобразно: он внес в парламенте  
предлож ение об оказании помощи... белофиннам. 5 февраля  
Пальмш ерна записал в своем дневнике: «К огда я внес предло
ж ение об оказании белым помощи оруж ием, Герман Линдквист, 
сидевший на председательском месте, побагровел как рак. «Как  
ты можешь думать о том, чтобы стрелять в финских рабочих?»,—  
воскликнул он» 388. Чтобы оказываемую белофиннам помощь 
сделать менее заметной д л я  ш ведских рабочих, П альмш ерна счи
тал, что военные грузы следует отправлять в Финляндию не по 
ж елезной дороге, а морским путем 389. В дневнике Пальмш ерна  
пишет, что король попросил его помочь уговорить члена кабине
та, социал-демократа Турссона согласиться на поставки оруж ия  
белофиннам. Король и Пальмш ерна принялись «обрабатывать» 
Турссона, и, когда тот уступил, король и Турссон «бросились  
друг другу в объятия»; «Тур похлопывал короля по спине, а у то

387 J. P a a s i v i r t a .  Op. cit., s. 137.
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го на глазах блестели слезы» ЗЭ0, — описывает Пальмш ерна эту 
умилительную сцену единения «рабочих» лидеров с королем в 
деле помощи врагам финляндской революции. У короля были не 
только идеологические счеты с последней, а самые материаль
ные: победи она —  и в самой Швеции мог бы рухнуть трон.

Социал-демократический морской министр Швеции имел к 
помощи белофиннам и еще более непосредственное отношение. 
Л евая «Фолькетс дагбл ад  политикен» писала об этом в июле 
того ж е года: «Л евое правительство Ш веции, в составе которого  
было четверо социал-демократов, в том числе морской министр, 
втайне использовало военные корабли ш ведского государства  
для помощи убийцам финских рабочих и разгрома Финляндской  
рабочей республики. Мы не удивляемся, что эти гнусные пре
ступные и вдвойне предательские действия скрывались от ш вед
ского народа и шведских рабочих, так как если бы об этом деле  
узнали, то по стране пронеслась бы буря негодования, которая 
выбросила бы г-на Пальмш ерну из седла. Теперь, наконец, прав
да вышла наруж у. Но хотя и зап оздала эта буря, которую питает 
теперь народный гнев, вызванный гнусными действиями, это  
преступление не будет забы то, и правый социалист, государ
ственный советник Пальмш ерна будет заклеймен на всю жизнь  
как шведский полковник белой гвардии... Когда будет написана  
трагическая история финляндской революции, то среди палачей  
революции рядом с М аннергеймом и Свинхувудом будет фигу
рировать и шведский аристократ П альм ш ерна»391.

Характеристику Пальмшерны заверш ает такой штрих: помо
гая белофиннам, он в то ж е время записывал в дневнике: «П ра
вительство Свинхувуда категорически отклонило предлож ение  
о перемирии и о посредничестве. М аннергейм хочет расстрелять  
всех красных! Ужасно!» 392. О гуманность социал-демократа  
Пальмшерны!

Что ж е касается рабочих масс Швеции, то их симпатии сра
зу  и безраздельно принадлеж али их финским братьям по клас
су, поднявшимся на революцию. Помимо классового инстинкта, 
шведским рабочим помогла безош ибочно разобраться в событи
ях и правдивая информация, которую благодаря свободе печати 
в Ш веции имели возможность распространять левые социали
сты, а отчасти и революционное правительство Финляндии. Л е
нин ещ е 6 февраля 1918 г. направил в Гельсингфорс телеграмму  
революционному правительству, в которой советовал: «Н еобхо
димо посылать почаще и поподробнее радио на шведском языке 
и телеграммы в Ш вецию от имени союзов шведских рабочих в
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Финляндии для опровержения крайне лживых сообщений ш вед
ской бурж уазной  печати о событиях в Финляндии» 393.

Меры в этом направлении принимались. Так, в феврале фин
ляндская социал-демократическая партия совместно с социал- 
демократической левой партией Ш веции обратилась к шведским  
рабочим с воззванием, в котором опровергалась ложь, распро
странявш аяся бурж уазной  прессой о финляндской революции, 
приводились правдивые сведения о возникновении и развитии 
внутреннего конфликта в Финляндии, об эвакуации русских 
войск из Финляндии, о контрреволюционных планах Германии 
и т. д. «В езд е ,— говорилось в воззвании,—  идет собирание сил 
бурж уазии против революционного восстания, которое началось  
на востоке и охватывает всю Европу и которое имеет целью рас
считаться с системами и лицами, несущими ответственность за  
мировые уж асы . П ораж ение финляндской революции равнознач
но уничтожению всех завоеваний революции: социального зак о
нодательства, 8-часового рабочего дня, республиканской формы  
правления и всех политических и экономических свобод». 
В оззвание заканчивалось призывами: «Не предавайте финских 
рабочих! Ш ведские рабочие и демократы! Н е допустите, чтобы 
финская реакция получила людей и оруж ие для борьбы против 
финских товарищей! Н еруш имая солидарность есть условие по
беды трудящ егося народа во всех странах. Д а  здравствует фин
ляндская революция! Д а  здравствует м еж дународное освобож 
дение рабочего класса!» 394.

В противовес кампании, направленной против финляндской  
революции, левые социалисты Швеции вели кампанию в ее з а 
щиту, организовывали доклады  и митинги. Лидеры левых —  
3 . Хёглунд, О. Гримлунд и норвежец Э. Ниссен — в начале ф ев
раля побывали в революционной Финляндии, участвовали 9 ф ев
раля в заседании Совета Н ародны х Уполномоченных, передали  
приветствие от шведского пролетариата рабочему классу Фин
ляндии и по возвращении в свои страны рассказали правду о 
том, что там действительно происходит. П о Ш веции прошла 
волна митингов протеста против интервенционистских нам ере
ний шведских «активистов». В резолюциях, принятых после док 
ладов, организованных левыми социалистами, шведские рабочие 
выражали солидарность с революционным финляндским проле
тариатом и требовали от правительства невмеш ательства в дела  
Финляндии. Так, на большом митинге в Гётеборге 6 февраля  
после доклада «Рабочие Ш веции и финляндская революция» 
было принято решение: энергично препятствовать вмеш атель
ству Швеции во внутренние дела Финляндии и призвать проле

393 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 36.
394 J. Е 1 i е 1. Op. cit., S. 97— 103.
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тариат Швеции в случае несоблю дения правительством нейтра
литета начать всеобщ ую  забастовку» 395.

На большом рабочем митинге протеста против насилий бело
финнов, состоявш емся в народном дом е Стокгольма 28 апреля, 
после докладов 3 . Хёглунда и Ф. Стрёма была принята резолю 
ция, в которой говорилось: «Собрание вы ражает свою симпатию  
и полную солидарность с пролетариатом Финляндии и его герои
ческой борьбой за социальную революцию... Собрание клеймит 
зверские массовые казни пленных финских и русских рабочих, 
мужчин и женщин, как позорные действия, не имеющие парал
лели в истории северных стран и сравнимые лишь с массовыми 
повешениями русских революционеров Николаем Кровавым и 
массовыми убийствами французских коммунаров генералом Га
лифе. С обрание клеймит призвание в Финляндию германских  
войск как предательство в отношении независимости Финляндии 
и позорную продаж у свободы страны палачу Европы. Собрание 
заявляет, что реакционные планы бурж уазны х классов Финлян
дии —  относительно введения монархии, отмены всеобщ его и зби
рательного права, установления милитаристского реж има, лик
видации свободы печати и превращения рабочего класса в бес
правный класс париев —  должны  побудить демократию и рабочее  
движение всего мира на меж дународную  борьбу против бессты д
ной финской бурж уазии  и ее тирании; и эта борьба не закончит
ся до тех пор, пока Финляндия не будет освобож дена от своих 
палачей и все права финляндского рабочего класса не будут  
целиком восстановлены. Д а  здравствует борющийся пролетариат  
Финляндии! Д олой  палачей и тиранов Финляндии!» 396.

Но шведские рабочие не ограничивались резолюциями и сло
весными протестами. Они отказывались выполнять военные 
заказы  для белофиннов, оказывали финским рабочим матери
альную помощь. Стокгольмские швейники отказались шить 
одеж ду, которая предназначалась для белофиннов. Газета левых 
социалистов «Политикен» призвала рабочих Швеции последо
вать примеру швейников столицы и сорвать попытки оказания  
помощи белофиннам 397. В середине февраля рабочие военных 
заводов в Вестерё, узнав о поступлении новых заказов, зап од оз
рили, не от белофиннов ли они, и постановили выяснить, откуда  
поступили заказы  398. Созданный шведскими левыми с целью  
агитации Территориальный совет рабочих обратился к рабочим  
с призывом создавать местные советы и группы защиты, чтобы 
не допустить вмешательства Швеции в дела Финляндии. Ш вед
ская почта отказалась пересылать эти воззвания, так как они 
заканчивались словами: «Д а здравствует революция!». А бел о

395 «Tiedonantoja», 15.111 1918.
393 Z. H ö g 1 u n d, F. S t r ö m. Op. cit., s. 31.
397 «Työmies», 5.1 II 1918.
398 «Tiedonantoja», 15.111 1918.
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финская газета «Илкка» сообщ ала, что в Х апаранде и на круп
ных лесопильных заводах Северной Ш веции велась агитация за  
создание отряда в 6 тыс. человек в помощь финским красногвар
дейцам. П редполагалось, что отряд вторгнется в северную Фин
ляндию, чтобы оттянуть силы белых с ю г а 3" . Ш ведские власти, 
сочувствовавшие белофиннам, естественно, сделали все, чтобы 
не допустить ничего подобного, но уж е само намерение шведских 
рабочих показывает, как они были настроены.

В самом начале революции рабочие северной Финляндии 
через своего посланца обратились к ш ведскому пролетариату с 
просьбой о материальной помощи. В обращ ении говорилось, что 
белофинские власти считают всех рабочих «красными» и отно
сятся к ним как к париям. М ногие рабочие не имели работы и 
никаких других источников существования, так что им и их семь
ям грозила голодная смерть. 10 февраля левые социалисты и 
сою з социалистической молодеж и Ш веции призвали рабочий 
класс страны оказать экономическую помощь рабочим северной  
Финляндии. «Мы знаем ,— говорилось в воззвании,—  что ш вед
ские рабочие не оставят финских рабочих в час беды и испыта
ний, как и финские рабочие не оставили нас во время всеобщ ей  
забастовки 1909 г.» 400. В воззвании подчеркивалась необходи
мость противопоставить клеветнической кампании бурж уазной  
прессы против финляндской революции пропаганду, основанную  
на правдивой информации о положении в Финляндии. Среди  
шведских рабочих немедленно начался сбор средств для б ед 
ствующих финских товарищей.

Сочувствие шведских рабочих финляндской революции и 
было главным внутриполитическим фактором, не позволившим  
ш ведскому правительству начать открытую интервенцию против 
финляндской революции. «Ш ведские рабочие,—  пишет по этому  
поводу Хельнер,— рассматривали гражданскую  войну в Финлян
дии как борьбу м еж ду бурж уазией  и рабочими, причем руково
дители последних были хорош о известны шведским рабочим. 
Еж едневно премьер-министр, а иногда и я, получал телеграммы, 
содерж ащ ие принятые собраниями 'рабочих резолюции против 
какой бы то ни было помощи белым. Социал-демократические 
лидеры, входившие в правительство, не могли, разумеется, игно
рировать позицию шведского рабочего класса, и д а ж е  те члены 
правительства, которые не были связаны такими соображ ения
ми, должны были все ж е принимать во внимание, что решение 
либеральной группы государственного совета об интервенции 
привело бы к немедленному расколу правительства и вызвало 
бы смену правительства»401. «Интервенцией в Финляндии,—  при
знавал и министр юстиции Л ёфстрём, — мы рисковали вызвать

399 М. М а й з е л ь. Указ. соч., стр. 112.
400 «Työmies», 3.III 1918.
401 J. H e 11 n е г. M emorandum..., s. 15.
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восстание у себя дом а» 402. П одобны е соображ ения, по словам  
Хельнера, сохраняли свою силу, независимо от того, стоял ли 
вопрос об интервенции одной Ш веции или о совместной интер
венции с Германией 403.

Эта. причина (если бы д а ж е и не было другой, внешнеполити
ческой) делала невозможной открытую интервенцию Ш веции. 
Таким образом , та самая революция, борьбе против которой 
хотела бы помочь шведская бурж уазия, выбивала у последней из 
рук наиболее грубое й сильное средство: финляндская револю 
ция вызвала такие симпатии у ш ведского пролетариата, что 
ш ведская бурж уазия не могла бы бросить войска на подавление 
революции в Финляндии, не рискуя вызвать революцию в самой  
Ш веции. Солидарность пролетариата сдерж ивала проявление 
солидарности бурж уазии.

Но горячее сочувствие ш ведских рабочих финским револю 
ционерам исключало д а ж е открытый экспорт оружия в белую  
Финляндию или транзит через Ш вецию оруж ия для белофиннов. 
Н екоторые социал-демократические члены правительства оп аса
лись, по словам Хельнера, что «экспорт и транспортировка ору
жия не могли бы не привлечь внимания шведских рабочих, 
и последние постарались бы силой помешать этому; из-за этого 
могли бы возникнуть внутренние беспорядки, и во всяком слу
чае положение социал-демократических членов правительства 
стало бы невыносимым» 404.

П о свидетельству Хельнера, на заседании тайного комитета, 
а затем и государственного совета один социал-демократ, Берн
хард Эриксон, энергично выступал против предоставления бело
финнам оруж ия из государственных запасов Ш веции с той мо
тивировкой, что в Финляндии идет борьба м еж ду бурж уазией  
и рабочим классом и Ш веции не следует вмешиваться 405.

Н уж но иметь в виду, что в атмосфере сочувствия рабочих 
финляндской революции некоторые правые «рабочие» лидеры  
вынуждены были казаться левее и избегать публичной п оддер ж 
ки предложений о помощи белофиннам. Когда финляндский ак
тивист Гуммерус упрекнул Брантинга в том, что шведское пра
вительство и правые социал-демократические лидеры слишком 
трусят, нуж но-де смелее оказывать помощь белофиннам, тот 
ответил: «М ожет быть, вы и правы (!), но если бы я настаивал  
на предоставлении помощи, я потерял бы всякое влияние в 
собственной партии» 406. «Старая прискорбная история!— горе
стно восклицает Гуммерус. —  Лидеры оказываются бессильными,

4°2 «D agens Nyheter», 28.111 1918.
403 J. H e 11 n e r. M emorandum..., s. 15.
404 Ibid., s. 19; H. G u m m e r u s .  Sverige och Finland, s. 16.
405 J. H e 11 n e r. M innen..., s. 410.
406 H . G u m m e r u s .  Sverige och Finland, s. 16.
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когда приходят в движ ение инстинкты проникнутых ф анатиз
мом масс» 407.

Таким образом , слож илось оригинальное положение. Ш вед
ское правительство сочувствовало белофиннам и хотело им по
мочь. Хельнер, например, писал: «Что касается лично меня, то я 
хотел оказать ему (М аннергейму.— В.  X.) и финскому (т. е. б е 
лофинскому.— В. X.)  правительству как можно большую по
мощь... Будь я молодым человеком, я присоединился бы к д о б 
ровольцам, которые направлялись в Финляндию, и сраж ался бы 
в армии М аннергейма» 408. Н о направить туда войска ш ведское 
правительство не могло по указанным внешнеполитическим и 
внутриполитическим соображ ениям . Д а ж е  экспортировать ору
ж ие в белую  Финляндию оно открыто не могло, опасаясь рево
люционных выступлений рабочих. О ставалось помогать бело
финнам тайно, неофициально, маскировать свою помощь всевоз
можными способами. На заседании государственного совета, где 
из-за позиции социал-демократов Эден и Хельнер вынуждены  
были отказаться от предоставления белофиннам оруж ия из госу
дарственных запасов, Хельнер все ж е заявил, что он по крайней 
мере не собирается создавать препятствий п родаж е вооружения  
белофиннам фабрикантами оруж ия или торговцами оруж ием, 
ибо уж  это-то с точки зрения м еж дународного права не проти
воречит нейтралитету40Э.

Такова была в общ ем позиция ш ведского правительства в 
вопросе о помощи белой Финляндии. П оэтому, когда член руко
водства левой социалистической партии Ивар Веннерстрём в 
большой речи в парламенте подробно и объективно рассказал о 
причинах финляндской революции, выступил против какого бы 
то ни было вмешательства Ш веции в эту внутреннюю борьбу и 
потребовал от главы правительства Эдена ясного ответа о пози
ции правительства в вопросе о вооруженной интервенции, по
ставках оруж ия и организации в Швеции вооруженны х отрядов  
для отправки в Финляндию, тот вынужден был сказать, что пра
вительство не собирается ни посылать вооруженны е силы в Фин
ляндию, ни предоставлять оруж ие, ни разреш ать организацию  
отрядов, хотя его симпатии «на стороне законного правительства 
и порядка», т. е. белоф иннов410.

П о этим-то соображ ениям на предлож ение Грипенберга  
ш ведскому правительству об интервенции Эден в тот ж е день, 
4 февраля, ответил отрицательно, подробно объяснив причины 
такой позиции Швеции. Ш веция, добавил Эден, хотела бы ока
зать Финляндии добры е услуги в другой ф орме — в ф орме по
средничества м еж ду борющимися сторонами, а такж е в форме

407 H. G и ш ш е г и s. Sverige och Finland, s. 16.
408 J. H e 11 n e r. Minnen..., s. 409.
409 Ibidem.
410 Z. H ö g l u n d .  Op. cit., s. 136.
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демарш а перед русским правительством по вопросу о выводе 
русских войск из Ф инляндии41К

Грипенберг направил через М И Д  Ш веции следую щ ую  теле
грамму белофинскому правительству в В асе и М аннергейму: 
«Ш ведское правительство отклоняет вооруженную  интервенцию  
как по внутриполитическим причинам, так и потому, что это при
вело бы Ш вецию к войне с Россией. Вместо этого оно предла
гает посредничество м еж ду борющимися сторонами, а такж е  
серьезное представление русскому правительству о выводе 
войск...

П реж де всего будет установлено перемирие, во время кото
рого наше правительство будет иметь время организовать войс
ка, собрать военные материалы, привлечь к себе добровольцев  
и принять другие необходимы е меры. Здеш нее правительство 
считает борьбу против непрерывно возрастаю щ ей массы русских 
бесперспективной»412.

В первоначальном тексте телеграммы Грипенберга говори
лось, что он постарается обработать ш ведское общ ественное 
мнение при помощи прессы и принудить правительство либо осу
ществить интервенцию, либо уйти в отставку. Хельнер заявил, 
что в этой ф орме телеграмма не м ожет быть послана, и Грипен
берг вынужден был изменить ее конец. Таким образом , бело
финны готовы были не останавливаться перед вмешательством  
во внутренние дел а  Ш веции, чтобы вызвать интервенцию в свою  
пользу.

Как видно из телеграммы Грипенберга, посредничество с 
целью перемирия м еж ду белыми и красными, которое Ш веция 
предлагала осуществить, рассматривалось не как шаг к оконча
тельному прекращению военных действий, а лишь как времен
ная передышка, чтобы «организовать войска, собрать военные 
материалы, привлечь добровольцев» (а такж е получить военную  
помощь от империалистических держ ав) с явной целью продол
жить затем  войну уж е с лучшими ш ансами на победу. П еремирие 
долж но было быть формой помощи белофиннам. Характерно, 
что Хельнер, потребовавший изменить конец телеграммы Гри
пенберга, не сделал никакого замечания относительно толкова
ния предложенного им перемирия.

Белофинны отклонили предлож ение шведского правитель
ства о посредничестве «преж де всего по принципиальным, но так
ж е и по техническим причинам». В частности, вы ражалось опа
сение, что «во время возмож ного перемирия красные будут  
иметь такую ж е  возможность, как и мы, подтянуть подкрепле
ния, достать о р у ж и е» 413. Белофиннам нужна была более эф ф ек
тивная и непосредственная помощь войсками, и поскольку уж е

411 J. Н е 11 n е г. M emorandum..., s. 16, 17.
412 Ibidem.
413 Ibidem, s. 17.
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в середине февраля, как будет показано дальш е, они заручились  
такой помощью у Германии, они не хотели думать ни о каком 
перемирии и ж аж дал и  скорейшего и сокрушительного разгрома  
рабочего класса своей страны.

Ответив на просьбы белофиннов об интервенции официаль
ным отказом и сохранив, таким образом , видимость нейтралите
та, Ш веция в действительности оказывала активнейшую помощь 
белофиннам и сделала максимум того, чтобы на практике 
этот свой отказ, предназначенный для обмана рабочих, свести 
на нет.

Швеция оказала содействие доставке из Германии в белую  
Финляндию военных материалов и егерского батальона. Герман
ские транспорты с оруж ием, следовавш ие из Д анцига и Либавы  
в В асу в середине и конце ф ев р ал я 414, были проведены через 
территориальные воды Ш веции с максимальной предупреди
тельностью: судам  был предоставлен уголь для бункеровки, путь 
им расчищал шведский ледокол, ш ведские военные суда двое  
суток специально ож идали их в море и затем конвоировали их, 
в то время как шведские самолеты производили для них р азв ед
ку над Балтийским морем, а вдоль побереж ья были специально  
заж ж ены  сигнальные огн и 415.

Д ва первых парохода доставили в В асу  100 егерей, 35 тыс. 
винтовок, 1 млн. патронов, 12 орудий, а такж е пулеметы и другие 
военные материалы. На следующ ем пароходе были доставлень  
в белую Финляндию остальные финские егери и больш ое коли 
чество вооружения. На четвертом пароходе —  тяж елая артилле 
рия и другое военное имущ ество для белоф иннов416.

Государственный совет Ш веции дал разреш ение на экспорт 
в белую Финляндию двух тысяч винтовок «М аузер» и 100 тыс. 
патронов417. Кроме того, ш ведское правительство разреш ило  
офицерам и солдатам шведской армии, желаю щ им сраж аться  
на стороне белофиннов, уволиться из шведской армии и уехать  
в белую  Финляндию, взяв с собой свое оруж ие. П о официаль
ным данным, до 20 апреля 1918 г. по таким разреш ениям было 
вывезено из Ш веции в белую  Финляндию 625 винтовок с 366 180 
■патронами и 360 пистолетов и револьверов с 137 825 патронам и418.

Кроме того, шведские власти не чинили ни малейших препят
ствий контрабандной перевозке оружия из Ш веции в белую  Фин
ляндию. Когда массовые протесты ш ведских рабочих сделали  
невозможной открытую помощь белофиннам, Пальмш ерна, ярый 
сторонник такой помощи, с досадой  записал в своем дневнике,

414 J. H e 11 n e r. Memorandum..., s. 18.
415 G. M a n n e r h e i m. Erinnerungen, S. 186.
416 J. H e 11 n e r. M emorandum..., s. 18.
417 Ibid., s. 20; H. G u m m e r u s .  Sverige och Finland, s. 18, 19.
418 H. G u m m e r u s .  Sverige och Finland, s. 19, 20; J. H e 11 n e r. M em o

randum.., s. 21.
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что «рабочая солидарность заметно пробивается через все», и тут 
ж е пообещ ал, что он будет «смотреть сквозь пальцы, если будет  
иметь место к онтрабан да»419, т. е. доставка оружия белым. 
А о том, чтобы такая контрабанда имела место, позаботились и 
агенты белофиннов, и реакционные круги Ш веции вообщ е. 
«Сколько оружия и другого необходимого снаряжения было... 
перевезено через границу в Х апаранде контрабандным путем, 
этого никто не знает и, вероятно, никогда не см ож ет узнать»,—  
многозначительно отмечает Гуммерус 420. Ш ведские власти 
«одолжили» белофиннам ружья, которые были оставлены рус
скими солдатами в Т ор н ео421.

Н аходивш иеся в Ш веции белофинны отправляли из Хапаран- 
ды в Финляндию много закупленного ими в Швеции вооружения  
контрабандой или под видом вещей дипкурьеров 422. Энергичную  
работу по закупке и отправке в Финляндию необходимы х для 
войны материалов развернула финляндская миссия в Стокголь
ме. П од видом вещей дипкурьеров она посылала в Финляндию  
оруж ие, полевые телефоны, бинокли, электрические фонари, 
карты, компасы, а такж е медицинские материалы, которые бл а
годаря посредничеству генш таба удавалось приобретать по низ
кой цене и которые шведские власти, проявлявшие «понимание» 
н уж д белофиннов, разреш али вывозить в гораздо большем коли
честве, чем это официально допускалось 423.

7 февраля в Стокгольме был создан «Комитет по организа
ции помощи Финляндии», имевший семь отделов: бюро закупок  
(ведавш ее закупкой оружия и боеприпасов, обучением и снаря
жением добровольцев в Ш веции и посылкой военных материа
лов на места военных действий), отдел по вопросам кредита, 
отдел по собиранию подписей гарантов займов, пресс-бю ро, 
регистрационное бюро (ведавш ее записью добровольцев, снаб
жением их необходимой информацией, урегулированием вопро
сов о паспортах и т. д .) , санитарное бюро и финансовое бюро. 
Руководителем всей этой организации был фон Френкель, а его 
заместителем — А. Андерсон 424.

Кроме того, приблизительно в это ж е время в Швеции было 
создано общ ество «друзей Финляндии». Его целью было такж е  
снаряж ение и отправление в Финляндию добровольцев, ж ел аю 
щих сраж аться на стороне белофиннов. П редседателем  этого 
общ ества был банкир барон Ю хан М аннергейм; от своего брата, 
белофинского главнокомандующ его генерала М аннергейма, он 
получал задания и при помощи организации «друзей Финлян

4,9 Ъ. 1 ^ 1 и г ^ .  Ор. сП„ в. 135.
420 Н. й  и т  т  е г и э. 5 у е 1 ^ е  осЬ Р т1аг^ , э. 19, 20.
421 «Р Ы аг^э ^ Ш ^ к г ^ ...» . Ое1. IV, б. 61, 62.
422 ИМет.
423 1ЬМет.
424 А. А г ^ е г з о п .  Ор. сИ., э. 15, 16.



дии» выполнял их. В первую очередь генерал М аннергейм  
нуж дался в высших офицерах — и меньше чем через полмесяца  
после возникновения общ ества «друзей Финляндии» он получил 
больш е офицеров, чем то количество, в котором он, по его сло
вам, в первую очередь нуж дался. П осле этого от него поступило 
требование на 200 унтер-офицеров, 50 артиллеристов и 50 пуле
метчиков, которое такж е было выполнено 425.

О помощи ш ведских банкиров М аннергейму уж е говорилось 
выше. М ожно добавить, что банкир М аннергейм такж е оказывал  
финансовую помощь своему брату-генералу. Ш ведские богачи 
жертвовали крупные суммы в пользу белофиннов; граф фон Р о 
зен подарил последним самолет 426. Ш ведские аристократы-воен
н ы е— граф Гамильтон, граф Д угл ас и прочие графы и бароны —  
устремились на помощь финляндской бурж уазии. Война против 
необученных рабочих и деревенских бедняков казалась легкой и 
сулила быстрое повышение без большого риска. Эти господа  
ехали в Финляндию, где разыгрывалась величайшая народная  
трагедия, как на прогулку, цинично называя войну против тру
дящ ихся и расправу над ними «маннергеймовой охотой»!

Ш ведские высшие офицеры оказали большую помощь М ан
нергейму, взяв на себя руководство отделами его ш таба (напри
мер, Тёрнгрен стал начальником оперативного отдела ш таба), 
родами войск (например, Гамильтон организовал артиллерию  
белофиннов) или командование частями и подразделениями. 
В аж ная роль, которую сыграли шведские офицеры в белофин
ской армии, общ епризнана. «Б ез большого числа офицеров ш вед
ского генерального ш таба, которые через несколько дней после 
начала войны прибыли в Финляндию, где они немедленно нача
ли важную  работу по организации белой армии, война не могла 
быть доведена до благоприятного для Финляндии (т. е. для б е 
лофиннов.— В. X.)  конца. Д о  прибытия первых ш ведских оф ице
ров именно недостаток обученного штабного персонала и коман
диров высших соединений был столь вопиющим, что все операции  
в собственном смысле слова, может.бы ть, были бы невозможны. 
Первой задачей шведских офицеров была организация генераль
ного ш таба белой армии и разделение имеющихся вооруженны х  
сил на оперативные группы» 427. Важ ную  роль шведских оф ице
ров в армии М аннергейма отмечал и фон дер Гольц. «Ш ведские 
офицеры генерального ш таба,— писал он,— вошли в состав ш та
ба М аннергейма и вместе с прежними русскими офицерами фин
ляндской национальности обеспечили общ ее руководство» 428.

425 «Kämpen ora Finland», s. 127— 130.
426 «Stockholm s D agblad», 22.111 1918.
427 B. F a s t .  Stormakterna och Norden. P olitiska och m ilitära relationer  

under fyra decennier. M almö-Lund, 1942, s. 52— 53.
m  R. von der G o l t z .  M eine Sendung in Finnland und im Baltikum . Leip

zig , 1920, S. 44.
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Кроме 94 офицеров, из Ш веции в помощь белофиннам прибы* 
ли 295 (по другим данным —  около 600) унтер-офицеров 429, 
21 офицер ландш турма, 78 человек медицинского персонала и 
больш ое число прочих добровольцев, среди которых многочислен
ную группу составляли разны е преступные элементы, искавшие 
спасения от наказания за  свои преступления. В расчетах «друзей  
Финляндии» такие элементы играли не последнюю роль: на ауди
енции у короля Густава «друзья Финляндии» попросили для о б 
легчения вербовки амнистировать всех военных, осужденны х не 
только за военные, но и за  граж данские преступления 430. 
И з шведских добровольцев была такж е сформирована бригада, 
которая за совершенные ею преступления в Финляндии получи
ла прозвище «черной бригады». Всего из Ш веции на помощь 
белофиннам прибыло около 1500 человек431.

Одним из видов шведской помощи белофиннам была такж е  
посылка лазаретов с медицинским персоналом. Таких лазаретов  
было послано пять 432.

Ш веция оказала белофиннам, кроме того, ряд разн ообр аз
ных услуг. Финляндская миссия в Стокгольме сносилась со 
ставкой белофиннов при помощи шведских шифров и большей 
частью через ш ведское радио. Ш ведский дипкурьер использо
вался белофиннами Гельсингфорса для связи с белой Финлян
д и е й 433. Глава правительства Эден пытался добиться от Англии 
и Франции признания белофинского правительства. «Во время 
гражданской войны,— писал А. Андерсон (заместитель предсе
дателя «Комитета по организации помощи Ф инляндии»),— левое 
правительство оказывало нам много услуг, о которых было мало 
известно». «В интересах правдивости нужно признать, что мы 
(т. е. белофинские агенты в Ш веции — В. X.) могли, не испыты
вая помех, проводить наш у деятельность в ж елаемом направле
нии». Дальш е Андерсон рассказывает о предупредительности  
прессы и о «молчаливости властей, которые, само собой р азум е
ется, могли бы воспрепятствовать всей работе по оказанию помо
щи белой Финляндии» 434.

Знаменательно, что ш ведское правительство, оказывавш ее 
такую всестороннюю помощь белофиннам, протестовало против 
помощи, оказываемой трудящ имися Советской России револю 
ционной Финляндии. 13 февраля М И Д  Ш веции поручил своему  
посланнику в П етрограде сделать представление русскому пра
вительству о выводе из Финляндии русских войск в возмож но  
более короткий срок. Одновременно ш ведское правительство

429 «H ufvudstadsbladet», 11.V 1918.
430 Т. N е г m а п. Op. cit., s. 20— 21.
431 «Пролетарская революция», 1928, № 4, стр. 116.
432 «Кашреп о т  Finland», s. 131.
433 «Finlands frihetskrig...». Del IV, s. 66, 67.
454 A. A n d e г s o n. Op. cit., s. 5, 6, 36.
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поручило своим дипломатическим представителям сообщить об 
этом дем арш е правительствам Германии, Англии, Д ании, Гол
ландии и Норвегии и выразить надеж ду, что они поддерж ат  
его 435. (Так как шведский посланник не получил эту телеграмму, 
ему 26 февраля была послана другая, на которую он ответил, что 
требование об эвакуации русских войск вошло в советско-гер
манские условия мира и что ш ведское представление было бы 
сделано post festum  436).

16 февраля представитель Ш веции сделал представление и 
русскому О бластному комитету армии и флота Финляндии, тре
буя вывода русских войск из Финляндии и с Аландских остро
вов. О бластной комитет сообщ ил об этом Совету Народных  
Уполномоченных, который в открытом письме-протесте дал  
ш ведскому правительству достойный ответ. В письме указы ва
лось, что независимость Финляндии, о которой шведское прави
тельство проявило такую «заботу», предполагает невмеш атель
ство во внутренние дела Финляндии и в ее отношения с Россией. 
С последней в атмосфере доброго согласия ведутся переговоры  
об урегулировании всех вопросов, вытекающих из независимо
сти Финляндии. Русские войска, еще находящ иеся в Финляндии, 
не наруш ают эту независимость; О бластной комитет армии и 
флота всегда выступал за независимость Финляндии. А вот из 
Ш веции, говорилось дал ее в письме, финские контрреволюцио
неры получают всевозмож ную  помощь, что не свидетельствует 
о большой заботе Ш веции о сохранении нейтралитета в отно
шении внутренней борьбы в Финляндии. Вы садка ж е шведских 
войск на Аландских островах позволяет с гораздо большим пра
вом обратить против самой Ш веции обвинение, которое она вы
двигает против русских войск, так как подобный акт противоре
чит уважению  независимости Финляндии и является наруш е
нием ее самостоятельности 437.

В белофинской литературе благожелательная позиция Ш ве
ции в отношении белофиннов расценивается все ж е как недоста
точно друж ественная и д а ж е  как недруж елю бная. По мнению  
некоторых белофинских историков, если бы Ш веция действи
тельно благожелательно относилась к белофиннам, она не оста
новилась бы перед открытой интервенцией наподобие герман
ской. В доказательство якобы враж дебной позиции тогдаш него  
правительства Швеции ссылаются на так назы ваемую А лан д
скую экспедицию Швеции, которую М айнер гейм назвал «недру
жественным актом». Суть дела состояла в следующ ем.

В феврале 1918 г. шведское правительство направило на 
Аландские острова свои военные суда с войсками и оккупиро

435 J. Н е 11 п е г. M emorandum..., s. 17, 18.
436 Ibid., s. 18.
437 «Tiedonantoja», 21, 22.11 1918.
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вало их, а находивш иеся там русские войска, финские красно
гвардейцы и шюцкоровцы (шюцкоровцы беж али туда из южной  
Финляндии) были перевезены в Ш вецию. Ш ведское правитель
ство утверж дало, что эта миссия имеет чисто гуманный харак
тер: Ш веция не хотела распространения военных действий на 
Аландские острова. В действительности оккупацией Аландских  
островов Ш веция явно хотела предопределить их будущ ую  судь
бу: великошведские круги давно мечтали о присоединении этих  
островов к Швеции.

СНУ опубликовал протест против высадки шведов на А ланд
ских островах, являвшейся наруш ением суверенитета Финлян
дии 438.

Шведы вывезли финских шюцкоровцев с Аландских островов, 
действительно, вопреки воле М аннергейма. Чтобы добиться  
этого, шведской дипломатии пришлось пойти на хитрость, не
сколько напоминавшую известный трюк Бисмарка с эмсской  
депеш ей. П ользуясь тем, что связь м еж ду М аннергеймом, бел о
финским посланником в Стокгольме Грипенбергом и шюцкором  
на Аландских островах осущ ествлялась не непосредственно, 
а через шведские каналы, шведы умышленно извратили распо
ряж ение М аннергейма, чтобы добиться ж елательного для них 
результата. Д ел о  происходило так. 17 февраля Грипенберг теле
графировал М аннергейму о высадке шведов на Аландских остро
вах. Полученный им через шведов ответ не поддавался рас
шифровке. Было запрош ено разъяснение, и снова от М аннер
гейма через ш ведов была получена какая-то абракадабра. 
М еж ду тем шведы убеж дали  шюцкоровцев, что эвакуация их с 
Аландских островов соответствует воле М аннергейма. 18 ф евра
ля военно-морской министр Ш веции Пальмш ерна распорядился  
передать шюцкору на А ландские острова такое сообщ ение: 
«Генерал М аннергейм сам на прошлой неделе просил шведской  
помощи, чтобы перевезти морским путем шюцкор с Аландских  
островов через Ш вецию в Финляндию. П оэтому не может быть 
никакого сомнения, что он и теперь одобряет наше предложение. 
Грипенберг повторяет свой призыв шюцкору (последовать пред
лож ению  шведов. — В. А .)»  439. 19 февраля капитан шведского  
корабля «Тур» Старк писал командиру шюцкора на Аландских  
островах: «...ш ведское правительство в соответствии с желанием  
генерала М аннергейма предлож ило перевезти (шюцкор) в Фин
ляндию с оруж ием и снаряжением... Я долж ен  добавить, что 
если в ходе тепереш них боев (имеются в виду бои на Аландских

438 «Tiedonantoja», 5 .III 1918. В. И. Ленин, узнав о высадке шведов на 
Аландских, островах, запросил революционное правительство Финляндии о его 
отношении к этому, а в радиограмме Центробалту выразил возмущение тем, 
что революционный флот это допустил (см. В. И. Л е н и  н. Полное собрание 
сочинений, т. 50, стр. 41— 42).

439 «Finlande friihetskrig...». Del III, s. 194.
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островах м еж ду шюцкором и красногвардейцами.— В. X.)  
шюцкор будет разбит, ш ведское правительство не см ож ет при
держ иваться своего предложения, но, если шюцкор будет тогда  
искать у нас убеж ищ а, его придется разоружить и интерниро
вать в Ш веции» 440. Ч ерез несколько дней выяснилось, что в «не 
поддававш ихся расш ифровке» телеграммах М аннергейм требо
вал оставления шюцкора на Аландских островах. Пальмш ерна  
рассказывает, что король посоветовал ему «положить телеграм
му М аннергейма себе в карман и забыть о ней». «Если ты не 
хочешь этого сделать,— сказал король,—  то у меня достаточно 
вместительный к арм ан »441. Телеграмму М аннергейма действи
тельно не передали ш юцкору на А ландские острова; вместо нее 
дваж ды  передали чепуху, не поддававш ую ся расшифровке.

Н о оккупация ш ведами Аландских островов не только не 
нанесла белой Финляндии какого-либо ущ ерба, но, напротив, 
была в конечном счете для нее лишь выгодна. На принадлеж 
ность островов Финляндии в дальнейш ем это не оказало ника
кого влияния, зато шведы спасли находивш ихся на Аландских  
островах шюцкоровцев от уничтожения красногвардейцами, 
которые уж е и так превосходили их численно и должны  были 
в ближайш ее время еще получить подкрепление. Ш юцкоровцы  
ж е с Аландских островов были доставлены в Ш вецию, откуда  
они попали в северную Финляндию и смогли быть использова
ны в боях.

И з шведских планов в отношении Аландских островов ничего 
не вышло. Ч ерез неделю после высадки шведов на островах  
германский посланник в Ш веции Лю циус довел до сведения  
министра иностранных дел Хельнера, что германское правитель
ство решило удовлетворить просьбу белофиннов об интервенции 
и использует Аландские острова в качестве базы для операций, 
поэтому Ш веции во избеж ание осложнений и .несчастны х слу
чаев предлагается отвести свои суда из района Аландских  
островов.

Ш ведское правительство было шокировано резкой формой  
этого представления. Король заявил, что он «не примирится с 
подобным образом  действий Германии» 442, и направил Вильгель
му II телеграмму, в которой выражал мнение, что Аландские  
острова должны остаться вне сферы военных действий. 25 ф ев
раля от кайзера был получен ответ, подтверждавш ий намерение  
Германии. Чтобы позолотить пилюлю, Л ю циусу было поручено 
заявить Хельнеру, что Германия поддерж ит претензии Швеции 
на А ландские острова и готова вести об этом переговоры со 
Ш вецией после установления мира или, если того ж елает Ш ве
ция, немедленно. Л ю циус заявил ш ведскому правительству, что,

440 «Finlands frihetskrig...», I l l ,  s. 196.
411 Y. N u г ш i о. Op. cit., s. 106.
442 J. H e 11 n e г. M emorandum..., s. 33.
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по мнению германского правительства, Аландские острова 
должны  принадлежать Ш веции. О днако верховное командова
ние расходилось в этом вопросе с М И Д . 5 марта легационный 
советник Лерснер телеграфировал из главной квартиры в М И Д: 
«Генерал Л ю дендорф  поручает телеграфировать: из получен
ных из Ш веции сообщ ений у  меня сложилось твердое мнение, 
что Ш веция верит, что мы при заключении мира предоставим  
ей А ландские острова, и что финны уж е стали испытывать силь
ные подозрения. Этим мы сильно обманули бы Финляндию, 
которая доверчиво обратилась к нам, и в будущ ем  мы не имели 
бы в Финляндии той опоры против России, в которой мы неиз
беж но будем  нуж даться и которую Ш веция никогда нам не даст. 
При выборе м еж ду Ш вецией и Финляндией нам по военным 
причинам следует принять решение в пользу Финляндии». Такое 
ж е мнение о будущ ей принадлежности Аландских островов вы
раж али германский военный атташе в северных странах полков
ник Гизе и посол Гинце 443. И з высказывания Л ю дендорф а ясно 
видны намерения немецкой военщины использовать белую Фин
ляндию в войне против Советской России.

5 марта немецкие войска высадились на Аландских островах, 
а 15 марта было официально объявлено об эвакуации шведских 
войск с Аландских островов. Немцы стали готовить из населе
ния островов добровольческий батальон, который вскоре был 
отправлен в Финляндию на помощь белофиннам. Занятие А лан д
ских островов немцами было подготовкой к интервенции в Фин
ляндии. В дополнение к шведской помощи белофиннам, которая 
оказалась недостаточной для их победы, на помощь им направ
лялись гораздо более крупные силы империалистической Гер
мании, которые и должны  были решить исход гражданской вой
ны в Финляндии.

443 У. N и г ш 1 о. Ор. с» ., з. 141, 166, 171.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я  

ГЕРМАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРОСЬБЫ БЕЛОФИННОВ О ГЕРМАНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИМИ КАБАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ 
С ГЕРМАНИЕЙ

... К огда  дело касается до классовы х прибылей , 
бурж уазия продает свою родину и вступает в тор
гаш еские сделки против своего народа с какими 
угодн о чужеземцами.

В. И. Л е н и н .  Речь на объединенном  
заседании ВЦИК 29 июля 1918 г.

Ещ е накануне мировой войны центральные держ авы  рассчиты
вали в случае войны с Россией поднять антирусские восстания 
в Финляндии и Эстляндии, а такж е побудить Ш вецию выступить 
на стороне Германии и Австро-Венгрии и оккупировать Финлян
дию. Н езадолго до начала войны австро-венгерский правительст
венный советник (регирунгсрат) барон Гаймерле посетил Лиф- 
ляндию. В своем отчете, направленном им в Вену 8 июля 1914 г., 
он писал: «Если в случае войны России с европейскими д ер ж а в а 
ми ш ведская армия двинется в Финляндию (что было бы нетруд
но сделать) и, будучи принята там с распростертыми объятиями, 
организует восстание финнов и эстонцев, то она сможет, не 
встречая большого сопротивления, продвинуться до русско-фин
ляндской границы и оказаться почти в 30 км от П етербурга. Н а 
сколько иначе выглядело бы наступление Австро-Венгрии и Гер
мании на Россию, если бы одновременно столице страны угро
ж ала сильная ш ведская армия, расположенная от нее всего в 
30 км\ Насколько более значительные силы русской армии были 
бы тогда связаны на севере!» Г

Аналогичные мысли вынашивались и руководящими деятеля
ми Германии. 2 августа, на другой день после начала войны м еж 
ду Россией и Германией, начальник германского генерального

1 «Ö sterreich-Ungarns Außenpolitik von der B osnischen Krise 1908 bis 
zum K riegsausbruch 1914», Bd. VIII. W ien — Leipzig, 1930, S. 358— 360.
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штаба в письме в М И Д  излагал следую щ ие планы, имевшие от
ношение и к Финляндии: «С ледует добиваться того, чтобы Ш ве
ция немедленно мобилизовала все свои вооруженные силы и как 
можно скорее придвинула свои шесть дивизий к финляндской  
границе. Н уж но, чтобы своими действиями Ш веция вызвала и 
поддерж ивала у России опасение перед возможностью  движения  
ш ведских войск через Финляндию или их высадки на русском по
береж ье. Всем ж еланиям Швеции, касаются ли они обратного  
присоединения Финляндии или чего-либо еще, мы, безусловно, 
должны  пойти навстречу, поскольку они совместимы с герман
скими интересам и»2.

В первые ж е дни мировой войны Германия установила связи  
,с сепаратистскими элементами в Финляндии. Вдруг возникшее 
у германской военщины «сочувствие» к финляндскому народу  
(который она была бы готова отдать Ш веции в качестве платы 
за вступление в войну) объяснялось военными расчетами. Стра
тегическое положение Финляндии было исключительно важным: 
от нее было близко до тогдаш ней столицы России и до построен
ной в 1916 г. М урманской ж елезной дороги, по которой сою зни
ки, хотя и недостаточно, снабж али Россию  военными материала
ми. В Финляндии находились базы и стоянки Балтийского флота 
России. Финнов не призывали в царскую армию, так что в Фин
ляндии было много неиспользованного солдатского материала. 
И притом эта окраина России была населена народом, у которо
го руссификаторская политика царизма вызывала недовольство 
и ненависть. Вооружить этот народ и поднять на восстание, что
бы использовать его как орудие в борьбе против России,— тако
ва была цель Германии. Какое значение придавалось финлянд
скому вопросу, видно из того, что в Берлине были созданы  
следую щ ие организации: в сентябре 1914 г.— комитет помощи 
финнам, в ноябре того ж е года —  финляндское бюро, позж е —  
комитет по финляндским делам , а весной 1915 г.— финляндское 
военное бюро.

Финские сепаратисты (они себя называли «активистами», т. е. 
сторонниками активной борьбы против царизма) охотно согласи
лись сотрудничать с Германией. Это были главным образом  
бурж уазны е интеллигенты, ненавидевшие царизм. Хотя они н а
зывали себя сторонниками независимости Финляндии, они, в 
сущности, стремились лишь к независимости Финляндии от Р о с
сии, но ничуть не возраж али против того, чтобы после отделения 
от России Финляндия оказалась в полной зависимости от Герма
нии. Н аоборот, стараясь заинтересовать Германию в «освобож 
дении» Финляндии, они доказывали, что это будет выгодно самой

2 «Die deutschen Dokum ente zum K riegsausbruch 1914», Bd. III. Berlin, 
1927, S. 125.
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ж е Германии: она см ож ет превратить Финляндию в свой опор
ный пункт против «Востока», а немецкий капитал см ож ет участ
вовать в эксплуатации ее природных богатств. Некоторые из 
«активистов», разумеется, без каких-либо полномочий от фин
ляндского народа, д а ж е предлагали герцогу М екленбургскому  
стать королем будущ ей «независимой» Финляндии. Больше того: 
они подсказывали Германии планы порабощ ения других народов  
и делали попытки вовлечь Ш вецию в войну на стороне Германии, 
о чем последняя хлопотала и сама, да безуспеш но. Короче, 
«активисты» стали просто добровольными агентами Германии. 
Они организовали в Стокгольме свое бюро, а в Финляндии в на
чале 1915 г.— военный комитет, занимавш ийся в основном р аз
ведкой. Ч ерез созданную  ими тайную сеть, имевшую ответвле
ния далеко в России, они стали добывать для Германии важные 
сведения о русской армии, флоте и военной промышленности. 
В Финляндии ими был организован ряд диверсий — взрывы скла
дов, судов.

Д ля подготовки военных руководителей восстания в Финлян
дии немцы в феврале 1915 г. открыли в Локш тедтском лагере  
близ Гамбурга военные курсы для финнов. Вначале курсы были 
рассчитаны на 200 человек. В апреле 1915 г. начальник генш таба 
Фалькенгайн распорядился расширить их до 1 тыс. человек. 
В августе военный министр Гогенборн приказал ещ е расширить 
их примерно вдвое.

На полученные от Германии средства «активисты» разверну
ли в Финляндии тайную вербовку на эти курсы. А тмосфера не 
была неблагоприятной. М ногие в Финляндии ж елали царизму  
поражения, поэтому к врагу России — Германии —  относились с 
известной симпатией, ож идая, что ее победа создаст условия для  
свободы Финляндии. М олодые люди были непрочь получить 
военную подготовку, чтобы принять участие в возмож ной воору
женной борьбе за освобож дение родины. Привлекала молодеж ь  
таинственность и риск самой переправы в Германию. И ногда  
вербуемым говорили, будто их вербуют на работу. П оэтому на 
курсы попали не только авантюристы, но и часть патриотически 
настроенных молодых людей из студенчества, мелкой бурж уазии  
и д а ж е социал-демократических рабочих. Большая часть фин
ской бурж уазии — промышленники, выполнявшие военные зак а
зы для России, аграрии, поставлявшие продукты для армии, 
торговцы, ведшие выгодную торговлю с Россией,—  относилась к 
деятельности «активистов» равнодуш но и д а ж е  враж дебно. Она 
не хотела отделения от России, выгодные экономические связи 
с которой ее великолепно устраивали. Социал-демократическая  
партия в общ ем не возраж ала против участия своих членов в 
этой затее, хотя некоторые ее левые лидеры (в частности, Си- 
рола) были против какого бы то ни было сотрудничества с 
германским империализмом.
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Разум еется, Германия тратила средства на вербовку, содер 
жание и обучение финнов не ради свободы Финляндии. Когда у 
Германии появилась н адеж да на заключение сепаратного мира с 
Россией, она соверш енно охладела к финнам. В один из таких 
моментов кайзер д а ж е  распорядился закрыть финские курсы в 
Л окш тедте. Но надеж да на сепаратный мир рассеялась, и курсы 
распущены не были. Сформированный из финнов егерский б а 
тальон немцы бросили в бой на восточном фронте. Егери не так  
представляли себе борьбу за свободу Финляндии. Среди них 
начались волнения. Батальон был отозван в Л ибаву. Свержение 
сам одерж авия похоронило надеж ды  Германии на сепаратный 
мир с царем, но показало и политическую непрочность бывшей 
царской империи. Считая момент подходящ им, Германия стала 
требовать от «активистов» организации восстания в Финляндии 
летом 1917 г. в Д анциге было срочно сосредоточено большое 
количество русского трофейного оруж ия для переброски в Фин
ляндию. «Активисты» вместе с бурж уазией провели большую ра
боту по созданию  шюцкоров. Но бурж уазия, вовсе не ж а ж д а в 
шая отделения от России, связывала с ними преж де всего классо
вые расчеты, а «активисты» —  националистические. Б урж уазии  
шюцкоры были нужны дли борьбы против революционных эл е
ментов, кто бы они ни были —  финские рабочие или русские сол
даты. Н едаром «Х увудстадсбладет» писала позж е, 18 октября 
1921 г.: «Уверения, будто шюцкоры были образованы  для осво
бож дения страны от русского гнета, не совсем правильны. Их 
задачей являлась защ ита общ ественного строя, жизни и имущ е
ства граж дан от кровавого террора красных» (на самом деле  
шюцкоры сами применяли террористические методы против ста
чечников). «Н ельзя такж е согласиться с тем ,—  продолж ала га
зета ,—  что главной задачей шюцкоров во время войны была 
борьба против внешнего врага». «Активисты» ж е видели в шюц- 
корах зародыш  вооруженных сил, которые с немецкой помощью  
должны  были изгнать русские войска и обеспечить отделение  
Финляндии, которая долж на была потом превратиться в зависи
мое от Германии государство.

Однако по вопросу о намечаемом восстании в Финляндии  
м еж ду немцами и «активистами» возникли существенные разн о
гласия. К аж дая сторона хотела «уступить» другой основное 
бремя борьбы. Немцы хотели, чтобы восстание в Финляндии 
началось по их зак азу  без немецких войск. «Активисты» считали 
высадку немецких войск непременным условием начала восста
ния. Германия считала высадку десанта пока невозможной, но 
продолж ала поставки оруж ия для шюцкоров. В октябре 1917 г. 
из Германии к берегам Финляндии направился пароход «Экви- 
ти» с военным грузом. Д л я  маскировки на его борту было 
по-русски написано «Мир», а на мачте развевался революцион
ный красный флаг. Он доставил в район Васы 6500 винтовок,
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100 пулеметов, около 3 млн. патронов, 1,5 тыс. гранат, 2 тыс. пис 
толетов, 8 мотоциклов, больш ое количество взрывчатых ве
щ еств3. (С ледует сказать, что одновременно финская бурж уазия  
тайно закупала оруж ие в России через открыто существовавшие 
организации с невинно звучащими названиями, вроде Вы борг
ское окружное управление или Карельский гражданский сою з).

Финский егерский батальон немцы держ али в Л ибаве гото
вым для переброски в Финляндию. В батальоне было некоторое 
количество социал-демократов, которые образовали свой коми
тет. 9 сентября 1917 г. этот комитет принял резолюцию о том, 
что поведение егерей — социал-демократов будет определяться 
тактикой социал-демократической партии. 21 сентября социал- 
демократы батальона приняли решение не подписывать о бя за 
тельство о верности бурж уазном у правительству Финляндии. 
А после Октябрьской революции, во в,ремя ноябрьской забастов
ки в Финляндии, они решили обратиться к германской социал- 
демократии с просьбой добиться прекращения тайных герман
ских поставок оруж ия в Финляндию, так как это оруж ие попа
дает, вероятно, только в руки бурж уазии. Таким образом , 
егери — социал-демократы стояли на позиции классовой борьбы  
и готовы были следовать указаниям социал-демократической  
партии. Но та недооценила важность разъяснительной работы  
в егерском батальоне, и это сыграло роковую роль: бурж уазия  
позаботилась о том, чтобы информировать егерей в нужном ей 
духе и использовать их в интересах контрреволюции, изолировав  
наиболее левых.

Октябрьскую революцию финская бурж уазия восприняла как 
сигнал опасности. Вмиг были забыты остатки разногласий с 
«активистами». Д а ж е  те слои бурж уазии, которые были заинте
ресованы в экономических связях с Россией, теперь ориентиро
вались на Германию и ж аж дал и  прибытия немецких войск, если 
не в Финляндию, то хотя бы на Аланды. У ж е на другой день 
после Октябрьской революции так называемая заграничная д е 
легация центрального комитета по освобож дению  Финляндии 
(в нее входили «активисты» Гуммерус, Сивен и Теслев) переда

ла в германский военно-морской штаб меморандум по этом у воп
р о с у 4. 11 ноября та ж е делегация направила самому германско
му правительству просьбу «перейти к действиям» в финляндском  
вопросе и для начала оккупировать А ландские остр ов а5. Герм а
нии было тогда не до этого, для нее первостепенную важность

3 «Suom en vapaussota vuonna 1918», I. H elsinki, 1921, s. 289; «Luokkaso
dan m uisto». H elsinki, 1947, s. 27; И. И. К я й в я р я й н е н .  Истоки германо
финского антисоветского блока.—  «Ученые записки Карело-Финского госу
дарственного университета», т. III, 1948, вып. 1. Исторические и филологи
ческие науки, стр. 35; «Пролетарская революция», 1928, № 2, стр. 59— 60.

4 «Suomen vapaussota...», I, s. 318.
5 Ibidem; W. T h e s l e f  f. U pplevelser under krigsären 1914— 1918, s. 81.
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имел вопрос о сепаратном мире с Россией. Но она продолж ала  
посылать в Финляндию военные материалы. 12 ноября 1917 г. к 
берегам  Финляндии направилась немецкая подводная лодка, 
которая 17 ноября доставила к окрестностям Ловисы 3 т взрыв
чатых веществ, 100 маузеров, ручные гранаты, 2 радиоприемни
ка, а такж е радиокоманду и саперную команду; первая долж на  
была осуществлять радиосвязь с Германией, вторая — перерезать  
сообщ ение м еж ду Финляндией и П етр огр адом 6.

В о время ноябрьской забастовки, когда власть финской бур 
ж уазии повисла на волоске, ее просьбы о немецком десанте ста
ли еще настоятельнее. Н ет надобности излагать эти вариации на 
тему о необходимости прислать войска в Финляндию или хотя 
бы на Аланды для «защиты Финляндии от больш евизма». Фин
ская бурж уазия торопила, чувствуя, что земля горит под ногами, 
но Германия все не предпринимала просимых действий. 21 нояб
ря на совещании у генерала Бартенверфера в Берлине «акти
вист» Теслев р аздр аж ен но воскликнул, что если Финляндии не 
помож ет Германия, то придется просить помощи «у Франции, 
Англии, Китая, Японии или какой-либо другой держ авы » 7. Это 
произвело впечатление. Япония и Китай были не в счет, но разве 
не могли финны обратиться к Англии? Финских представителей  
вызвал сам Л ю дендорф . Его беседа с ними состоялась 26 ноября  
1917 г. в главной квартире в Крейцнахе. Выслушав очередную  
просьбу о высадке немецких войск в Финляндии или в крайнем  
случае на Аландских островах, подкрепленную всевозможными  
доводам и о выгодности этого и для Германии, и для финской 
бурж уазии, Л ю дендорф  объяснил, что из-за вероятности пере
мирия с Россией в текущем году об оккупации Аландов не м ож ет  
быть речи; в будущ ем  году перспективы такого предприятия 
благоприятны при условии, что положение на Востоке будет  
иным. Л ю дендорф  обещ ал отправить егерский батальон в Фин
ляндию и продолжать поставки оружия.

Хотя после Октябрьской революции планы восстания в Фин
ляндии с целью отделения ее от России потеряли всякий смысл, 
так как благодаря позиции Советского правительства стало воз
можным свободное отделение Финляндии, Германия п родолж а
ла снабж ать шюцкоры оруж ием. Ей было важ но сохранить роль 
покровительницы финской бурж уазии и не допустить переориен
тации ее на другую  империалистическую держ аву. Поставки ору
ж ия являлись и профилактической мерой против революции, ибо 
укрепляли силы финской реакции. Эти поставки смягчали впе
чатление от фактического отказа Германии послать войска в 
Финляндию или на Аланды. Н о Германия была не склонна выде- 
лять нуж ные ей в других местах войска только ради успокоения

6 «Suom en vapaussota...», I, s. 308; «F inlands frihetskrig...». Del I, s. 24!.
242.

7 «Finlands frihetskrig...». Del I, s. 254, 255; «Suom en vapaussota...», I, 
319, 320; W. T h e s 1 e f f. Op. oit, s. 82.
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нервничавшей финской бурж уазии, пока та не находилась в дей 
ствительно критическом положении. Л ю дендорф  считал, что 
финская бурж уазия см ож ет укрепить свое положение и без не
мецких войск. Но сама она была другого мнения. «В декабре  
1917 г., — пишет М аннергейм, —  сенат обратился в Берлин с 
просьбой о вооруженной помощи, однако это ходатайство было 
отклонено по той причине, что подобная интервенция могла бы 
серьезно затруднить происходивш ие тогда в Брест-Л итовске гер
манско-русские мирные переговоры »8. Информируя Кюльмана о 
переговорах с финнами, Л ю дендорф  высказывался за то, чтобы 
продолжать поставки оруж ия в Финляндию, постепенно перебро
сить туда егерский батальон и «помочь стране» (т. е. финской 
бурж уазии) создать хорош ие вооруженные силы. Но ни о каком  
намерении послать германские войска в Финляндию Л ю дендорф  
в это время не упоминал.

Германские поставки оруж ия Финляндии имели и антисовет
скую направленность. Хотя Германия вела с Советской Россией  
переговоры о перемирии и мире, она уж е в это время планирова
ла войну против нее. В ооруж ая финскую реакцию, Германия име
ла в виду использовать ее потом в войне против Советской Р о с
сии. Знаменательно, что Германия сразу ж е  решительно высту
пила против намерения умеренных политических кругов 
Финляндии провозгласить Финляндию нейтральной наподобие  
Ш вейцарии. Германский посланник в Стокгольме Л ю циус в б е 
седе с финляндским посланником Грипенбергом выразил сом не
ние в целесообразности провозглаш ения нейтралитета Финлян
дии, так как Ф инляндия-де неспособна защитить свой нейтрали
т е т 9. П о мнению германского верховного командования, 
нейтралитет Финляндии «не принес бы пользы ни Финляндии (? ), 
ни Германии», ибо первая не могла бы тогда прибегнуть к гер
манской помощи в борьбе против «угрожаю щ ей ей красной ти
рании», а Германия не могла бы рассчитывать на помощь Фин
ляндии при наступлении немецких войск на П етроград. В ы раж а
лось такж е опасение, что если Финляндия будет нейтральной, то 
Антанта использует ее в своих интересах — например, для прохо
да своих войск. Л ю дендорф  считал, что надо поскорее заключить 
с Финляндией, пока она не объявила о своем нейтралитете, 
военные и экономические договоры, гарантирующ ие Германии те 
.ервоочередные выгоды, каких нельзя было бы получить после  

провозглаш ения Финляндией нейтралитета 10. Нейтральной Фин
ляндия себя не объявила. Этого не хотели и те влиятельные круги 
в Финляндии, которые мечтали о создании «великой Финлян
дии». Их, естественно, интересовал не нейтралитет, а военный

8 G. M a n n e r h e i m .  Erinnerungen. Zürich — Freiburg, 1952, S. 167.
9 Y. N u r m i o .  Suomen itsenäistym inen ja Saksa. Porvoo — H elsinki, 1957, 

s. 63.
10 Ibid., s. 61, 62.



сою з с Германией для захвата Восточной Карелии. В связи с 
революцией вопрос о посылке войск в Финляндию, который гер
манское командование до этого реш ало в отрицательном смысле, 
встал куда более серьезно: дело шло о сущ ествовании б у р ж у а з
ного строя в Финляндии и распространении революции на Зап ад, 
на Европу. С началом гражданской войны просьбы белофиннов  
к Германии о помощи посыпались градом. М аннергейм сразу  
ж е через своего представителя Хейкеля, направленного в Сток
гольм, адресовал Германии просьбу немедленно прислать ему в 
помощь двух немецких офицеров генерального ш таба и около 
100 егерей, а такж е по крайней мере 10— 20 тыс. винтовок, 50 пу
леметов с боеприпасами, полевые телефоны и радиостанции11. 
Уполномоченные белофинского правительства в Германии  
Э. Ельг, Р. Эрих и В. Теслев в письмах к Л ю дендорф у и статс- 
секретарю по иностранным делам  Кюльману сообщ али, что их 
правительство «находится в отчаянном положении» и что-де 
«финляндский народ» «стоит перед своей гибелью» (дело шло 
всего только о власти бурж уазии!) и «в крайней нуж де просит 
Германию о п ом ощ и »12. В это ж е время белофинский поверен
ный в делах в Стокгольме Грипенберг получил из белой Финлян
дии телеграмму о необходимости принять «самые энергичные 
меры», чтобы добиться интервенции Ш веции и Г ер м ан и и 13. 
8 февраля Ельт пытался ускорить получение германской помощи, 
пугая немцев тем, что отсутствие таковой м ож ет толкнуть Фин
ляндию к Антанте, которая ведет в Ш веции агитацию за присое
динение Финляндии к Ш веции и . 9 февраля Ельт письменно про
сил верховное командование сделать все для «спасения Финлян
дии», так как якобы «вопрос стоит о ж изни или смерти  
финляндского народа» 15. 15 февраля Свинхувуд направил Ельту 
в Германию письмо, в котором писал: «Н еобходимо, чтобы вме
ш ались иностранные держ авы  — преж де всего, кбнечно, Г ерма
ния, так как она наиболее энергична и м ожет оказать наиболее  
быструю и эффективную помощь, но такж е и скандинавские 
страны, если с этой стороны можно ож идать какой-нибудь по
мощи. Мы просим иностранные державы  защитить людей и соб 
ственность .в южной Финляндии, просим защиты от красного  
террора и от коварного русского правительства. Как и в какой 
ф орме м ож ет быть оказана помощь, мы должны  предоставить

n W. H u b  a t  s c h .  U n ru he, des Nordens. Studien zur deutsch-skandina- 
w ischen G eschichte. G öttingen —  Berlin —  Frankfurt, 1956, S. 117.

12 F. B e y e r .  D as deutsche E inschreiten in Finnland 1918 als völkerrechts
m äßige intervention. Braunschw eig —  Berlin — Hamburg, 1928, S. 54; Y. N u r -  
m i o. Op. cit., s. 65. „ .

13 J. H e - l l n e r .  M emorandum rörand'e Sveriges politik i förhällande tili 
Finland under tiden frän Finnlands sjä lvständighetsförläring till det finiska.in.- 
bördeskrigets slut. Stockholm , 1936, s. 11.

14 F. B e y  e r. Op. d t., S. 54.
15 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 134, 135.

14 В. M. Холодковский 209



на решение интервентов»16. Белофинны д а ж е предложили Гер
мании А ландские острова за помощь в борьбе против красных 17.

19 февраля Ельту было доставлено письмо от сенатора Рен- 
валля, члена белофинского правительства в Васе. Ренвалль упол
номочивал Ельта запросить германское правительство, согласно  
ли оно осуществить прямую вооруженную  интервенцию в Фин
ляндии. По словам Ренвалля, Германии не понадобилось бы 
посылать больш ое количество войск, нужны в основном оф ице
ры, а такж е артиллерийские, инженерные, автомобильные, авиа
ционные и другие специальные отряды. Высадка не представляла  
бы больших трудностей. Ренвалль прямо указывал, что герман
ская интервенция в Финляндии являлась бы действием, направ
ленным и против Советской России. «Германия, — писал о н ,—  
могла бы наверняка, действуя подобным образом  и угрожая из  
Финляндии Петрограду  (подчеркнуто в оригинале. — В. X ) ,  при
нудить Смольный к лю бому миру...» 18.

Германские империалисты понимали, что если они откаж ут  
финляндской бурж уазии в помощи, то в Финляндии либо победит  
революция, либо на помощь бурж уазии придет Антанта. В обоих  
случаях Финляндия была бы потеряна для германского влияния. 
Германские империалисты смекнули, что для них вопрос о Фин
ляндии стоит так: теперь или никогда.

Действительно, М аннергейм уж е обратился за помощью к 
Англии и Ф ранции19, и гельсингфорсские бурж уа, как потом 
рассказывал Л . Ингман, поднимались на возвышенные места 
в городе и смотрели на море в бинокли, рассчитывая увидеть  
приближение английских к ор абл ей 20. «С ледуетпом нить,— пишет 
Смит,— что если бы немцы не прислали Балтийскую дивизию и 
если бы война протянулась на один-два месяца больше, то, ве
роятно, союзники, а не немцы оказали бы помощь М аннергей- 
м у » 21. Но Антанта замеш калась из-за собственных военных тр уд
ностей, и этим не могла не воспользоваться Германия.

П осле разрыва Троцким брест-литовских мирных переговоров  
в Гомбурге 13 февраля состоялось военное совещ ание с участием  
кайзера, на котором было принято решение о переходе к актив
ной внешней политике на Востоке. Речь шла о возобновлении  
военных действий против Советской России и подготовке к воен
ным действиям против революционной Финляндии.

16 E. H j e l t .  Vaiherikkailta vuosilta . M uistelm ia. II. H elsinki, 1919, s. 106,
107.

17 J. H e 11 n e r. M innen och dagböcker. Stockholm , 1960, s. 416.
18 K. H ä m ä l ä i n e n .  Sosia listinen  ulkopolitiikka. Lahti, 1946, s. 76, 77.
19 H rA O P , 4). 130, on. 2, a . 106, ji. 4.
20 «V altiopäivät 1927. Pöytäkirjat 1927 vuoden varsinaisilla  valtiopäivillä». 

H elsinki, 1927, s. 387.
21 C. J. S m i t h .  Finland and the R ussian Revolution. 1917— 1922. Athens, 

Ga. [USA], 1968, p. 212.
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На другой день после совещ ания в Гомбурге, 14 февраля, 
германское командование предложило Ельту официально попро
сить о присылке немецких войск в Ф инляндию 22. Ельт и Эрих 
тут ж е составили меморандум и направили его рейхсканцлеру  
и верховному командованию. В нем говорилось, что «законное», 
правительство Финляндии просит о скорейшей и энергичной ин
тервенции в пользу «Финляндии», которой «грозит гибель». 
Сущ ествует опасность, говорилось в меморандуме, что белая  
армия потерпит поражение, если будет предоставлена самой себе  
и если не будет оказана иностранная помощь. Лучшей помощью  
была бы присылка немецких войск. В м еморандуме предлагалось  
направить России категорическое требование о выводе войск из 
Финляндии и вы раж алось предполож ение, что если Германия 
начнет интервенцию, то не останется в стороне и Ш веция, ибо 
«каждый культурный народ обязан сообразно со своими силами 
вести борьбу против всемирной опасности больш евизм а»23. Та
ким образом , подавление финляндской революции рассматрива
лось как часть общ его похода бурж уазии против больш евизма  
вообщ е.

Германия немедленно оказала белофиннам помощь силами.., 
пока самих ж е  финнов: в середине февраля из Либавы в Фин
ляндию вышли пароходы «Арктурус» и «Кастор» с финскими 
егерями на борту. Чтобы слухи об отправке в Финляндию воин
ских частей не вызвали трудностей в заключении мира с Россией, 
была разы грана маленькая комедия с переодеванием: финский 
егерский батальон был распущ ен, егери переодеты в граж дан 
ское платье и без оруж ия доставлены в Финляндию, где опять 
превратились в военных. П еред отправкой с них взяли письмен
ное обязательство, что они прослуж ат год в финляндской армии., 
и присягу на верность «законному» (т. е. белофинскому) прави
тельству. Другими словами, Германия обязала егерей подавлять 
революцию. Егерям были присвоены воинские звания. Звание 
майора получило 13 человек, капитана — 41, старшего лейтенан
та —  66, лейтенанта — 126, прапорщика — 157, ф ельдфебеля — 50„ 
вице-фельдфебеля — 188, унтер-офицера — 423 и ефрейтора — 66 
человек24. 25 февраля этот большой отряд командного состава  
для белофиннов прибыл в Финляндию, куда за несколько дней до  
этого на двух судах из Германии ж е было доставлено оруж ие и 
боеприпасы.

В Финляндии не было тайной пребывание Ельта в Германий  
по поручению Свинхувуда, и не требовалось большой проница
тельности, чтобы догадаться, что он хлопочет там о присылке в

22 «Kampen om Finland är 1918». H elsingfors, 1938, s. 208; G. M a n n e r 
h e i m .  Erinnerungen, S. 196.

23 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 134— 136; F. B e y e r'. Op. cit., S. 55, 56.
24 «Finlands fniihetskrig...». Del I, .s. 171.
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Финляндию войск для разгрома Красной гвардии. Револю цион
ное правительство сделало попытку парализовать эти хлопоты. 
21 февраля представитель революционной Финляндии в Сток
гольме Артур Усениус послал германскому правительству сле
дую щ ую  телеграмму народного уполномоченного по иностран
ным делам  Ю. Сирола: «Настоящ им имеем честь вам сообщить, 
что в Финляндской Республике правительство, которое привело 
страну к граж данской войне, свергнуто. Чтобы спасти страну от 
анархии, был временно создан  Народный Комиссариат Финлян
дии, деятельность которого контролируется Центральным Сове
том Рабочих. Мы надеемся, что друж ественны е отношения м еж ду  
народами Германии и Финляндии останутся неизменными. О дно
временно сообщ аем вам, что Народный Комиссариат принял 
решение об аннулировании полномочий сенатора Э дварда Ель- 
та» 25.

Однако этот дипломатический ход революционного прави
тельства не имел никаких последствий. В тот ж е день, 21 ф евра
ля, Л ю дендорф  пригласил Ельта в главную квартиру в Крейцнах  
и сообщ ил ему, что верховное командование решило послать в 
Финляндию войска; сначала будут оккупированы А ландские 
острова, которые послуж ат базой  для операций, затем в Финлян
дию будут направлены более крупные силы —  5— 6 немецких 
батальонов. Эти силы будут  впоследствии пополняться всеми  
родами войск, необходимы ми для ведения войны. Белофинские 
власти, сказал Л ю дендорф , должны  объявить населению, что 
немцы идут не как завоеватели, а как освободители страны от 
«красной анархии». Л ю дендорф  заверил Ельта, что германское 
военное вмешательство быстро положит конец власти красных. 
П осле этого Ельта принял Гинденбург, выразивший свое удов
летворение тем, что давнее ж елание сторонников германской ин
тервенции теперь исполнится. Получив от Ельта «окрыляющую» 
весть о скором прибытии немецких войск, белофинское прави
тельство сразу  ж е отправило германскому канцлеру благодарст
венную телеграм м у26. У финской бурж уазии вырвался вздох о б 
легчения, она теперь была уверена в победе. Белофинское пра
вительство сделало официальное заявление, что издерж ки  
германской интервенции Финляндия берет на с е б я 27.

О днако в конце февраля в шведских газетах было опублико
вано самоуверенное заявление М аннергейма, что белофинны в 
немецких войсках не нуж даю тся и «освободят» Финляндию соб
ственными силами. Л ю дендорф  вызвал Ельта и спросил, что это

25 F. В е у е r. Op. cit., S. 42, 43.
26 E. H j e 11. Op. cit., s. 108; «Kampen om Finland...», s. 208; «F in lands fri-

hetskrig...», del I, s. 69; K. H ä m ä l ä i n e n .  Op. cit., s. 78; И. И. К я й в я -
p  я й h  e h . Указ. соч., стр. 44.

27 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 178, 179; F. B e y e r .  Op. cit., S. 56.
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значит. Н уж на ли, в конце концов, немецкая помощь? Тот стал 
уверять, что немецкая помощь соверш енно н еобходи м а28.

Поскольку отправка немецких войск в Финляндию несколько 
задерж ивалась, белофинны нервничали. 3 марта Ельт направил  
в германское министерство иностранных дел  письмо, в котором  
умолял: «От имени моего правительства я ещ е раз настоятельно 
прош у об уж е обещ анной военной помощи со стороны Германии. 
Н адеж ды  моего правительства и финского народа, который при
лагает сейчас все силы, чтобы спасти страну от анархии и гибе
ли, построены, как и раньше, на осущ ествлении этой пом ощ и»2Э.

Германия не была бы империалистической держ авой, если бы 
не воспользовалась отчаянным положением финляндской бур
ж уазии. Непременным условием получения Финляндией помощи 
она объявила подписание договоров, которые должны  были по
ставить Финляндию в зависимость от Германии. Белофинны были 
готовы на все. 7 марта Гертлингом от имени Германии и Эрихом  
и Ельтом, получившими от Свинхувуда неограниченные полномо
чия, от имени белой Финляндии были подписаны германо-фин
ский мирный договор, соглаш ение о торговле и мореплавании 
и дополнительные протоколы к договору и соглашению. Вопреки  
нормам м еж дународного права, все эти документы были состав
лены на языке одной стороны — немецком; в этом отразилось и 
неравноправие сторон, и спешка, вызванная критическим поло
ж ением белофиннов.

Мирный договор ограничивал внешнеполитическую сам остоя
тельность Финляндии. 1-я глава договора носила название 
«П одтверж дение друж бы  м еж ду Германией и Финляндией и 
обеспечение самостоятельности Ф инляндии»30. П ервая ж е статья 
противоречила второй половине заголовка. В этой статье после 
заявления, что м еж ду Германией и Финляндией не сущ ествует 
состояния войны и что они исполнены решимости жить отныне в 
мире и друж бе, говорилось, что Германия будет выступать за то, 
чтобы другие держ авы  признали независимость Финляндии. За  
это Финляндия обязуется не уступать никакой части своих владе
ний иностранной держ аве и не предоставлять такой держ аве  
сервитута на своей территории, не согласовав предварительно  
этот вопрос с Германией. О бязательству, которое брала на себя  
Германия, была грош цена, потому что после признания незави
симости Финляндии Советским правительством для признания 
ее другими держ авам и не было серьезных препятствий. Таким 
препятствием стала сама зависимость Финляндии от Германии. 
Англия и СШ А не признавали потом Финляндию некоторое время

28 E. R ä i k k ö n e n .  Svinhufvud baut Finnland. Abenteuer einer S ta a ts
gründung. M ünchen, 1936, S. 162, 163.

29 E. H j e 11. Op. oit., s. 110; F. В e у  e r. Op. cit., S. 58.
30 Тексты договоров взяты из кн.: K. S t г u р р. D ie Friedensverträge, Bd. I. 

Berlin, 1918, S. 417— 441.
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именно потому, что она превратилась в сателлита Германии. 
Н о сама эта статья и показывала, что Финляндия уж е находит
ся в зависимости от Германии: статья запрещ ала Финляндии 
распоряж аться своей территорией по своему усмотрению, требо
валось предварительное согласие Германии.

В ст. 6 говорилось, м еж ду  прочим, что в отношении коллек
тивных договоров политического содерж ания, в которых участ
вуют и другие воюющие страны, обе стороны резервируют свои 
позиции до  заключения всеобщ его мира. Эта статья имела целью  
не допустить переговоров и сближения Финляндии со странами  
антигерманской коалиции и привязать Финляндию к Германии.

Ст. 19, в которой говорилось о репатриации каждой из сторон  
интернированных ею граж данских лиц другой стороны, возлага
ла на Финляндию ещ е дополнительную обязанность: она долж на  
была хлопотать перед русским правительством об освобож дении  
тех немцев, которые были задерж аны  на финляндской террито
рии, но находились вне пределов Финляндии, на территории  
России.

Согласно ст. 26, Финляндия долж на была передать Германии  
те немецкие торговые суда и их грузы, которые были в ходе вой
ны захвачены Англией и Россией и находились в момент подпи
сания договора в Финляндии. Следовательно, Финляндия д о л ж 
на была отказаться от нейтральной позиции и выступить факти
чески в роли союзника Германии, соверш ая действия, в р аж деб
ные Англии и России. Это делалось с явной целью сделать  
невозможным сближ ение Финляндии с Антантой и облегчить во
влечение Финляндии в войну на стороне Германии.

И з ст. 30, предусматривавш ей порядок решения судьбы  
Аландских островов, явствовало, что Финляндия, у  берегов ко
торой расположены  эти острова и для которой их судьба имела 
особо важ ное значение, не могла иметь влияния при выборе уча
стников соглаш ения по этому вопросу, тогда как Германии пре
доставлялась в этом отношении реш ающ ая роль.

Кроме того, мирный договор взваливал на Финляндию, слов
но на побеж денную  страну, бремя разного рода «возмещ ений» 
за  ущ ерб, который был нанесен Германии не Финляндией.

Так, ст. 3 обязывала каж дую  из сторон возместить ущ ерб, 
который в связи с войной был причинен на ее территория кон
сульствам другой стороны и их чиновникам. Другими словами, 
Финляндия долж на была отвечать материально за действия, ко
торые соверш ались в то время, когда она ещ е входила в состав  
царской России, правительству которой и принадлеж ала верхов
ная власть в Финляндии.

Ст. 4 гласила: «Договаривающ иеся стороны взаимно отказы 
ваются от возмещ ения военных издерж ек, т. е. государственных  
расходов на ведение войны, а такж е от возмещ ения военных 
убытков, т. е. того ущ ерба, который был причинен им и их под
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данным в зоне военных действий вследствие военных мероприя
тий, включая все произведенные во враж еской стране реквизи
ции». Финляндия, не имевшая войск, не могла нанести Германии  
никакого ущ ерба в зоне военных действий. Германия «велико
душ но» отказывалась от возмещ ения Финляндией этого ущ ерба, 
равного нулю, но в обмен на эту «уступку» Финляндия долж на  
была отказаться от возмещ ения вполне реального ущ ерба, кото
рый был нанесен Финляндии и финляндским граж данам  немец
кими войсками на всех оккупированных ими территориях.

В ст. 25 было сказано: «Торговые суда одной договариваю 
щейся стороны, которые в момент начала войны находились в 
портах другой договариваю щ ейся стороны, так ж е, как и их гру
зы, возвращ аются или, если это невозможно, их стоимость воз
мещ ается деньгами. За  использование таких судов, подвергну
тых эмбарго, долж ен быть выплачен обычный поденный фрахт». 
Если Германия долж на была при этом отвечать за финляндские 
суда и их грузы, которые она сама захватила и использовала, 
то с Финляндией дело обстояло иначе. Финляндия в начале вой
ны входила в состав России, и немецкие суда и их грузы, нахо
дившиеся в Финляндии, были захвачены русскими военными 
властями, за действия которых Финляндия не могла нести ответ
ственности. И все ж е эта статья обязывала Финляндию выпла
тить фрахт за конфискованные русскими властями в Финляндии 
немецкие суда и возместить стоимость конфискованных русски
ми властями грузов.

П равда, в ст. 4 подписанного в тот ж е день «Дополнительно
го протокола» говорилось: «Н алагаемое ст. 25 мирного договора  
на финляндское правительство обязательство возвратить немец
кие торговые суда и их грузы или возместить их стоимость в от
ношении тех судов и грузов, которые были уведены или уничто
жены русским правительством, не применяется в том случае, если 
русское правительство возвратит их или возместит их стоимость 
в течение года после ратификации мирного договора. Поскольку  
такие суда используются русским правительством, аналогичное 
имеет силу и в отношении вознаграж дения за использование 
судов».

Германия «великодуш но» отказывалась дваж ды  получать —  
с русских и с финнов — одно и то ж е судно и груз иби их стои
мость. Если ж е  Германии не удавалось получить суда, грузы  
или их стоимость с России, то платить долж на была все ж е  
Финляндия, хотя она и не имела отношения к причинам этих 
потерь.

Статьи 14, 15 и 16 предусматривали возмещ ение каждой из 
сторон подданным другой стороны (в частности, акционерам), 
потерпевшим ущ ерб на ее территории в результате конфискации, 
ареста, продаж и имущества или лишения права на доходы . Здесь  
умышленно говорится не об ущ ербе, нанесенном в результате
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действий властей данной стороны, а об ущ ербе, который был 
нанесен на территории данной стороны (безразлично какими 
властями). Это позволяло возложить на Финляндию обязан 
ность возместить ущ ерб, который был нанесен германским п од
данным «на территории Финляндии» властями царской России. 
Чтобы позолотить эту пилюлю, немцы в ст. 2 «Дополнительного 
протокола» обещ али «приложить усилия», чтобы ущ ерб, ответ
ственность за который, согласно ст. 15, несет Финляндия, был 
возмещ ен Финляндии русским правительством, если он возник 
из-за противоречащих м еж дународном у праву насильственных 
актов русских государственных органов.

Ряд статей, предусматривающ их, казалось, полное равнопра
вие Финляндии и Германии, в действительности предоставляли  
преимущественные выгоды Германии. Так, ст. 7 отменяла огра
ничения, которые каж дая из сторон в связи с военным временем  
ввела для физических и юридических лиц другой стороны. Д ля  
Германии это не представляло ни малейшей опасности, тогда  
как для Финляндии сущ ествовала реальная угроза, что через не
которое время ключевые позиции в ее экономике окажутся в ру
ках немцев. Ст. 13, касавш аяся вопроса о земельных владениях  
на территории другой стороны и о владении предприятиями или 
участии в предприятиях, позволяла немецким капиталистам  
вернуть то, что они потеряли в Финляндии в связи с войной, а 
потеряли они немало,—  тогда как в Германии, где господствова
ли гигантские монополии, фирмы маленькой Финляндии не могли 
занимать больш ое место.

В ст. 20 говорилось, что подданные одной стороны, которые в 
момент начала войны имели на территории другой стороны свое 
местожительство или местопребывание в связи с занятием про
мышленностью или торговлей и не могли остаться на этой терри
тории, теперь туда могли вернуться, коль скоро другая сторона 
не находится больш е в состоянии войны; визы для этого не тре
буется. Эта статья предоставляла фактическое преимущ ество 
немцам: ведь немецкие дельцы могли вернуться в Финляндию  
для продолжения своей деятельности сразу  после подавления  
революции, а финские дельцы могли возвратиться в Германию  
только после прекращения состояния войны для Германии (та
кой момент наступил лишь после заключения Версальского, мира, 
когда уж е и германо-финские договоры потеряли си л у ).

Столь ж е невыгодным для Финляндии было и соглаш ение о 
торговле и мореплавании.

Ст. 1 предусматривала максимальное уменьшение обеими  
сторонами экспортных и импортных ограничений и ввозных пош
лин. В добавок к этому в ст. 8 говорилось, что внутренние сборы  
на территории каждой стороны для продуктов другой стороны  
не могут быть выше, чем для собственных продуктов. Таким о б 
разом , Финляндия лишалась возможности защ ищ ать свою про
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мышленность от конкуренции несравненно более развитой немец
кой промышленности, которая долж на была стать особенно опас
ной после войны. Ф инляндская промышленность не могла бы 
выдержать такой конкуренции, и если бы договор действовал  
значительное время, то она долж на была бы либо исчезнуть, 
либо быть поглощенной немецкими монополиями и фактически 
превратиться в немецкую.

В ст. 2 говорилось: «П одданны е каж дой договариваю щ ейся  
стороны должны  пользоваться на территории другой стороны  
такими ж е правами и льготами всякого рода в отношении тор
говли и остальных занятий, какие предоставляются или будут  
предоставлены граж данам  этой страны. Они должны , подобно  
граж данам  этой страны, иметь право приобретать, владеть и 
управлять движимой или недвижимой собственностью, а такж е  
располагать ею. Ни они лично, ни их земельная собственность, 
их доходы  или их имущ ество не должны  облагаться большими  
общ ими или местными налогами или сборами, чем имущ ество 
граж дан этой страны». Эти формально равные возмож ности от
крывали дверь для полного экономического подчинения Финлян
дии Германией. П равда, согласно финляндским законам в прав
лениях акционерных общ еств могло быть не больше 50% нефин- 
нов. Однако белофинские представители тут ж е заявили о своей  
готовности отказаться от этого последнего препятствия, которое 
хоть в какой-то мере могло мешать немцам в подчинении фин
ляндской экономики. В день подписания этих договоров белофин
ские представители направили германскому правительству ноту, 
в которой говорилось, что «финляндское правительство с возм ож 
ной поспешностью представит финляндскому сейму закон, кото
рый даст возмож ность уравнять подданных Германии с ж ителя
ми Финляндии и в этом отношении, и сделает все, что в его 
силах, чтобы добиться принятия и вступления в силу этого зак о
н а » 31. В моменты наибольш ей зависимости Финляндии ют Р о с
сии русские не имели в Финляндии таких прав, какие теперь  
получили немцы. В частности, русские не могли участвовать в 
банковских предприятиях, а их участие в промышленных пред
приятиях и их права там были ограничены финляндскими зак о
н а м и 32.

По ст. 4 стороны устанавливали друг для друга принцип наи
больш его благоприятствования в отношении ввоза, вывоза, Тран
зита, пошлин, ж елезнодорож ны х тарифов и прочих сборов. 
Однако ст. 6 лиш ала Финляндию этого наибольш его благоприят
ствования. В этой статье говорилось, что Финляндия не будет  
пользоваться льготами, которые Германия, возмож но, предоста

31 K. S t r u p p. Op. cit., S. 447, 448.
32 «Conférence politique russe. M ém oire sur la question finlandaise». Paris, 

1919, p. 22.
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вит Австро-Венгрии, или другой стране, или своим колониям, или 
колониям других стран, имеющих таможенный договор с Герма
нией.

В ст. 9 предусматривалось, что торговцы, фабриканты и 
другие дельцы одной договариваю щ ейся стороны, имеющие у д о 
стоверение о том, что они платят в своей стране все надлеж ащ ие  
налоги и сборы, могут лично или через своих агентов произво
дить на территории другой договариваю щ ейся стороны закупки  
всех товаров, насколько там это разреш ено и граж данам  собст
венной страны, не платя никаких особы х сборов. Финляндским  
деловым кругам эта статья обещ ала мало корысти: в Германии, 
четвертый год ведущ ей войну с крайним напряжением всех сил, 
нельзя было закупить ни продовольствия, ни потребительских 
товаров, ни машин. Зато немцы имели гораздо больше возм ож 
ностей для беспошлинных закупок в Финляндии леса, целлю ло
зы, некоторых продуктов. М ож но сказать, что фактически и эта 
статья была выгодна только немцам.

Ст. 10 гласила: «Во время сущ ествования данного соглаш е
ния по отношению к Германии будут применяться финляндские 
таможенные тарифы по состоянию на 1 января 1914 г. В течение 
этого времени эти тарифы не могут быть ни повышены, ни рас
пространены на те товары, которые на 1 января были свободны  
от пошлин. Однако финляндское правительство оставляет за  
собой право предписать, чтобы пошлина, выраженная в назван
ном таможенном тарифе в финских марках, взималась либо зо 
лотом, либо, по выбору стороны, платящей пошлину, в бум агах  
по золотой стоимости». Финляндия долж на была сделать одно
стороннюю уступку, восстановив и не имея права изменить в от
ношении одной только Германии низкие довоенные пошлины. 
Вдобавок нужно учесть, что во время войны стоимость финской 
марки упала, так что пошлины, выражавш иеся той ж е цифрой, 
что и в начале 1914 г., фактически были значительно ниже. По 
финляндским тарифам, существовавшим на 1 января 1914 г., зер 
но и мука были свободны от пошлин. Таким образом , н уж дав 
шаяся в хлебе Финляндия не могла теперь воспрепятствовать 
беспош линному вывозу хлеба в Германию.

Статьи 11 и 12 конкретизировали принцип «равных возм ож но
стей» в применении к ж елезнодорож ном у и морскому транспорту  
и к ввозимым, вывозимым и транзитным грузам.

Ст. 16 гласила, что каж дая сторона будет разреш ать времен
ный выезд своих подданных на территорию другой стороны для  
работы в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях 
и что представители организаций, которые будут основаны на 
территории одной стороны для вербовки таких рабочих, должны  
немедленно допускаться на территорию другой стороны и иметь 
право беспрепятственно осуществлять там свою деятельность. 
Эта статья нужна была только Германии, отраж ая ее заинтере-
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соваш юсть в получении из Финляндии рабочей силы. Финляндия 
долж на была стать для Германии и рынком рабочей силы.

Соглашение о торговле и мореплавании долж но было действо
вать до заключения «окончательного договора», но во всяком  
случае срок его истекал не раньше 31 декабря 1920 г. Начиная с 
этого времени оно могло быть денонсировано с предупреж дением  
не менее, чем за  год. Таким образом , оно долж но было действо
вать по меньшей мере до 31 декабря 1921 г.

П омимо этих договоров, 7 марта Германия предъявила бел о
финским представителям целый ряд секретных требований, ко
торые были изложены  в ноте за подписью заместителя статс- 
секретаря по иностранным делам  фон Ш тумма. Белофинские 
представители немедленно приняли немецкие условия, засви де
тельствовав это нотой.

Фактически это был тож е германо-финский договор, заклю 
ченный посредством обмена нотами. Заместитель начальника 
германского военно-морского ш таба фон Белов в письме к гер
манскому военному атташе в Стокгольме предупреж дал, что 
«этот секретный договор ни при каких обстоятельствах не д ол 
ж ен быть опубликован»33. Финляндская бурж уазия тож е имела 
основания не ж елать его опубликования: он был лишним док а
зательством  предательства ею национальных интересов.

В упомянутой ноте за подписью Ш тумма говорилось, что для 
того, чтобы Германия «не потерпела ущ ерба» из-за того, что она 
«восстановила внутренний порядок в Финляндии» (как будто  
Германия делала все это не ради собственной выгоды и уж е  
«мирный договор» и соглаш ение о торговле и мореплавании не 
гарантировали ее от всякого подобия ущ ерба!), и чтобы воюющие 
против Германии страны не извлекли из этого выгоды, герман
ское правительство долж но подчеркнуть необходимость выполне
ния ряда его «пожеланий». Смысл этих «пожеланий» сводился  
к тому, что Финляндия долж на была вести себя не как нейтраль
ное государство, а как военный союзник Германии, не останавли
ваясь перед враждебны ми актами против стран, с  которыми Гер
мания вела войну. Так, п. 2 обязывал финляндское правительст
во интернировать находящ иеся в Финляндии или могущие 
прибыть в Финляндию военно-морские силы держ ав, воюющих 
против Германии и ее союзников. П. 3 обязывал Финляндию по
могать германским военно-морским силам, действующим в водах  
Ф инляндии. П. 7 требовал, чтобы Финляндия запретила коман
дам  всех находящ ихся в Финляндии иностранных судов, сходить 
на берег, если члены этих команд не являются финляндскими  
граж данам и. П одобны е действия Финляндии должны были неиз
беж но испортить ее отношения со странами антигерманской коа
лиции. Это не только долж но было лишить ее возможности

83 1918. Нивыа», уо1. II, р. 772.
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получить оттуда продовольствие (Финляндия рассчитывала на 
получение продовольствия из С Ш А ), но могло привести к р а з
рыву и д а ж е к войне с этими странами.

П. 4 предоставлял Германии право создавать в любом месте  
финляндской территории германские военно-морские базы. П. 10 
предусматривал создание в Торнео германского контрольного 
пункта для борьбы против иностранного ш пионажа. Пункты 5, 6 
и 8 устанавливали контроль Германии над финляндской торгов
лей и судоходством.

Вот, для примера, что гласит п. 8: «Ф инляндское правитель
ство будет следить за тем, чтобы тепереш ние запасы страны, а 
такж е дальнейш ая продукция экспортируемых товаров употреб
лялись как можно больш е на пользу Германии и ее союзников  
в течение периода, предусмотренного в п. 5 (т. е. до восстановле
ния всеобщ его мира.— В. X. ) .  Эти запасы и продукты будут ис
пользоваться в качестве платы за  военные материалы, достав
ленные Германией. В соответствии с этим финляндское прави
тельство в течение указанного времени издает и будет сохранять  
в силе запрещ ения на экспорт, в особенности на экспорт необра
ботанной и обработанной древесины, деревянных судов, целлю 
лозы, картона, бумаги, шкур и кож, шерсти, льна и других тек
стильных материалов, олова, никеля, меди и медных сплавов и 
других дефицитных материалов и на расходование их, а такж е  
минеральных масел, каучука и старой резины. Исключения из 
этих запрещ ений могут быть сделаны только с согласия герман
ского правительства»34. Германия, правда, изъявляла согласие  
сделать исключение для экспорта некоторых изделий из др еве
сины в скандинавские страны. С другой стороны, в п. 6 говори
лось, что «просьбы германского правительства О' разреш ении  
экспорта в Германию или в союзные с нею страны должны  удов
летворяться в максимально возможной степени, поскольку этому  
не препятствуют соображ ения о собственных потребностях Фин
ляндии» 35.

Анализ договоров, заключенных белофиннами с Германией, 
показывает, что они были неравноправными и не только не вы
годными, а прямо кабальными для Финляндии. Финляндия отны
не не была свободна ни в отношении политических сношений, ни 
в отношении торговли, ни в отношении сохранения своего нейтра
литета в войне; фактически эти вопросы должны  были теперь  
решаться в Берлине. Она долж на была широко открыть двери  
германскому капиталу для эксплуатации ее национальных бо 
гатств и не имела права принимать какие-либо меры против его 
засилия, до какой бы степени оно ни дош ло. Были созданы  усло
вия, при которых в течение срока действия этих договоров клю

34 «ГИ Ш . 1918. Кивыа», у о 1. II, р. 771, 772.
35 1Ы(1ет.
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чевые позиции в финляндской экономике должны  были неминуе
мо оказаться в руках германских монополий. Весь смысл сущ ест
вования Финляндии долж ен был свестись теперь к разного рода  
обслуживанию  Германии: к снабж ению  ее сырьем, дефицитными  
материалами и рабочей силой, к «компенсации» за ущ ерб, нане
сенный Германии в Финляндии ещ е в то время, когда Финляндия 
не сущ ествовала как самостоятельное государство, к предостав
лению  своей территории для размещ ения немецких войск и уст
ройства военных баз, а в дальнейш ем — и к поставкам «пушеч
ного мяса». Вы ражение «вассальная зависимость» могло быть 
теперь с полным правом отнесено к Финляндии и не являлось 
преувеличением.

Финляндская бурж уазия не остановилась перед тем, чтобы 
поставить свою страну в такое положение ради торж ества своих 
классовых интересов. То, что она клеветнически приписывала 
красным —  «предательство национальных интересов», «подчине
ние страны иностранной держ аве», она сама соверш ала в дейст
вительности. Разум еется, от этих кабальных договоров долж на  
была отчасти страдать и сама финляндская бурж уазия, потому 
что ей предстояло теперь быть оттесненной в своей ж е стране на 
второстепенное место, превратиться в младш его партнера, посту
питься частью прибылей. Но бурж уазия считала это меньшим 
убытком по сравнению с последствиями победы революции; глав
н о е — сохранялись бурж уазны й строй и возможность эксплуа
тации.

«Финская бурж уазия продала свою страну» — такими сл о 
вами, писала «Тюэмиес» 20 марта, «выдающийся финский писа
тель» (вероятно, это был Рантам ала) охарактеризовал заклю 
ченную белофиннами сделку. Знаменитый датский хирург Эйлер  
Чернишг, член Комитета датской скорой помощи в Финляндии, 
направил председателю  этого комитета открытое письмо, в ко
тором отказывался участвовать в его работе на том основании, 
что Финляндия стала вассалом Г ермании36. Н орвеж ская газета 
«Сосиаль-демократен» писала, что обращ ение белой Финляндии 
к Германии «означает смерть для недавно достигнутой свободы  
Финляндии» 37.

Кабальный характер германо-финских договоров для Фин
ляндии признается даж е в бурж уазной литературе. «П еред осу
ществлением военной акции германское правительство потребо
вало заключения мирного и торгового договоров с Финлян
дией,— писал М. Г. Ш ибергсон, совершенно умалчивая ещ е о 
третьем, наиболее секретном договоре.— В них содерж ались д а 
леко идущ ие требования, которые ставили Финляндию в полити

36 «Ье Тешрэ», 11.111 1918.
37 « Б о а а Ь В е т о к ^ е п »  (К о э Н а т а ), 4.Ш  1918.
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ческую и экономическую зависим ость»38. С едерберг признает: 
«... те условия, на основании которых был заключен договор с 
Германией, были весьма тяжелы для Финляндии. Эти тяжкие 
условия обнаружились такж е и в торговом договоре, заклю чен
ном с Германией, текст которого невыгодным образом  связывал  
Финляндии руки и поставил бы Финляндию в фактическую — во 
всяком случае экономическую — зависимость от Германии, если  
бы упомянутый договор оставался в си л е»39. Л. Хармая отмечал, 
что торговый договор был связан с тарифным соглаш ением, ко
торое предоставляло «максимальные выгоды Германии». Герма
ния получила право ввозить в Финляндию свои промышленные 
товары по тарифам, которые сущ ествовали до  войны, а Финлян
дия не имела права повышать пошлины. Германские торговцы и 
промышленники получили право действовать в Финляндии на 
таких ж е условиях, как и сами финны; немцам разреш алось вла
деть недвижимым имуществом и другой собственностью в Фин
ляндии. Эти меры представляли серьезный риск для будущ его  
экономического развития Финляндии. В самом деле, продолж ает  
Хармая, Германия даж е потребовала права контролировать 
внешнюю торговлю Финляндии в течение войны 40.

«Договор м еж ду Германией и Финляндией, — констатировал  
один из видных деятелей шведской народной партии Г. Ш ау- 
ман,— закрепил нашу полную внешнеполитическую зависимость  
от могущ ественного помощника. Целью Германии является со
здание маленького военного государства на Севере, тесно свя
занного с Германией. Вместе с полной политической зависи
мостью от Германии следовала и торгово-политическая... Во вся
ком случае новая торгово-политическая ориентация долж на была 
привести к потере в будущ ем важнейш их рынков сбыта для фин
ляндского экспорта; в 1913 г. экспорт в Россию , Великобританию  
и Францию составлял 260 млн. марок из общ ей суммы экспорта  
404 млн. марок, тогда как экспорт в Германию составлял  
в 1913 г. всего 52 млн. м ар ок »41. Торговый договор, — пишет 
Ю. Н урмио,— «был явно выгоден для Германии, но соответствен
но тем тяж елее для Ф инляндии»42.

Д а ж е  в официальных белофинских изданиях по истории граж 
данской войны, которую бурж уазия именует освободительной, 
можно встретить такие «деликатные» признания, что германо

38 M. G. S c h y b e r g s o n .  Politische G eschichte Finnlands 1809— 1911  
Gotha —  Stuttgart, 1925, S. 461, 462.

39 A. C e d e r b e r g .  Suom en uusinta historiaa 1898— 1942. H elsinki, 1943r 
s. 173, 174.

40 L. H a r m a j a. E ffects of the war on econom ic and socia l life in Finland. 
N ew  H eaven, Yale U niversity press. London, 1933, p. 81.

41 G. S c h a u m a n .  Vid vändpunkten. Tankar rörande F in lands utrikespo- 
lltik. H elsinki, 1918, s. 4, 5.

42 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 148.
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финский торговый договор был «более невыгоден для Финлян
дии, чем это, м ож ет быть, было необходим о» (?) 43 и что «когда  
эти договоры стали более или менее известны публике, они вы
звали больш ое удивление»44. Само белофинское правительство 
отметило 7 апреля 1918 г., что некоторые пункты в договоре с 
Германией «узурпировали права сейма и что преж де всего се
кретный торговый договор м ожет стать гибельным для Фин
ляндии» 45.

Наконец, сам генерал М аннергейм, меньше всего желавш ий  
изображ ать в черных красках положение, в котором страна ока
залась при его содействии, писал: «В мирном договоре с Гер
манией от 7 марта 1918 г... Финляндия принесла в ж ертву свой 
нейтралитет уж е в первом параграфе, который возлагал на Гер
манию задачу побудить те страны, которые ещ е не признали 
независимость Финляндии, сделать это. В таком ж е духе было 
заключено и приложенное к мирному договору соглаш ение о тор
говле и мореплавании, в § 2 которого, м еж ду прочим, устанавли
валось, что в отношении торговли и другой экономической д ея 
тельности «подданные обеих договариваю щ ихся сторон должны  
пользоваться теми ж е правами и преимущ ествами всякого рода, 
какие предоставляются или будут предоставляться в будущ ем  
жителям собственной страны». Такой ш аг в отношении вели
кой предприимчивой нации, как немцы, мог иметь неисчислимые 
последствия. Д а  и особое секретное соглаш ение.., по которому  
Германия имела право... устраивать, где она захочет, опорные 
пункты в Финляндии, вряд ли находилось в согласии с сохране
нием нейтралитета страны. В се эти соглашения были заключены  
во время войны; это показывает, как мало верило правительство 
в собственные силы страны »46.

В финской бурж уазной  литературе иногда делается попытка 
взвалить ответственность за подписание столь невыгодных дого
воров на Ельта, который-де не имел возможности поддерживать  
тесную связь с белофинским правительством и, действуя по соб 
ственному усмотрению, санкционировал то, на что другие бур ж у
азные деятели не согласились бы. Ельт действительно перед отъ
ездом  в Германию получил carte blanche. «Сенатор С винхувуд,—  
рассказывал сам Ельт,— в качестве главы правительства подпи
сал м ассу пустых бланков полномочий, в которые затем текст 
вписывался в Стокгольме... Такое предоставление полномочий на 
дела государственной важности может показаться несколько 
легкомысленным, но «беда не считается с законом» и важные

43 «Fimliands frihetskrig...». Del IV, s. 35.
44 «Suom en vapaussota», V, s. 309.
45 «F in lands friihetskniig...». Del IV, s. 37.
46 G. M a n n e г h e i m. Erinnerungen, S. 227.
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интересы этого тр ебов ал и»47. Попытка сделать козлом отпущ е
ния Ельта не вы держивает критики. По свидетельству немецко
го офицера Гюльзена, благодаря услугам германских радиостан
ций Ельт мог быстро связываться с белофинским правитель
ств ом 48. Кроме того, 10 марта в Берлин приехал Свинхувуд и 
одобрил образ действий своих представителей, а 10 июня догово
ры были ратифицированы бурж уазной частью сей м а 49. 29 мая 
белая Финляндия заключила торговое соглаш ение с А встро-Вен
грией, сходное по содерж анию  с германо-финским50. Тут уж  
Ельт был ни при чем. Все это показывает, что заклю чение ка
бальных договоров — дело не одного Ельта, а всей финляндской 
бурж уазии. В официальной «Истории освободительной войны» 
говорится, что Ельт и Эрих, подписывая эти договоры, «принесли 
эти связывающие наш у страну жертвы из патриотических 
чувств» (?) и что истинными виновниками заключения кабаль
ных договоров с Германией были... красные: они-де «сами приве
ли к такому положению  д е л » 51.

Резкий контраст составляли эти кабальные договоры с равно
правным и выгодным для Финляндии договором, который заклю 
чило революционное правительство Финляндии с правительством  
Советской России.

В Германии договоры с белой Финляндией были встречены с 
нескрываемым удовлетворением и утверждены  рейхстагом. З а 
меститель статс-секретаря по иностранным делам  фон дем  Гад- 
денгаузен заявил в рейхстаге 18 марта, что «наши интересы и 
в этом случае соблюдены нашими представителями наиболее вы
годным образом , ибо внесен ряд улучшений по сравнению с 
прежним п олож ением »52. «Значение этого мирного договора,— 
писала «Гамбургер эхо»,—'заклю чается не столько в окончании 
состояния войны, которое м еж ду Германией и Финляндией, соб
ственно, вряд ли и сущ ествовало, сколько в тесной связи Фин
ляндии с Германской империей, которая становится некоторым  
образом  патроном Финляндии и в качестве такового получает 
привилегии по сравнению с другими держ авам и. Н етрудно д ога 
даться, что острие договора направлено против Англии и А м ери
ки, которые предпринимали попытки подчинить Финляндию сво
ем у влиянию »53. Социал-демократическая газета умышленно 
умалчивала, что в неменьшей степени договоры были направ
лены против Советской России.

17 E. H j e l t .  Op. cit., s. 116— 117; И. И. С ю к и я й н е н. Карельский вопрос 
в советско-финляндских отношениях в 1918— 1920 гг. Петрозаводск, 1948, стр. 60. 

48 «Finlands frihetskrig...». Del I, s. 238.
^ ' 1 ~  cit., S. 461, 462.

51 «Suom en vapaussota», V, s. 309.
52 «Verhandlungen des R eichstags. XIII Legislaturperiode, II Session . 

Bd. 311. Stenographischer Bericht». Berlin, 1918, S. 4427 B.
53 «Hamburger Echo», 18.III 1918.
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Заключение столь выгодных для Германии договоров увели
чило заинтересованность Германии в интервенции, которая яв
лялась теперь средством превратить обещ аемы е ими возм ож но
сти в действительность.

ЦЕЛИ ГЕРМАНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

«Не финляндские, а исключительно германские ин
тересы привели наши войска в Ф инляндию».

Л ю д е н д о р ф .

П о вопросу о посылке войск в Финляндию возникли разно
гласия м еж ду кайзером и военными — с  одной стороны и канц
лером Гертлингом, некоторыми министрами и высшими чиновни
к ам и — с другой. Разногласия м еж ду военными и штатскими 
высшими инстанциями проявлялись более или менее заметно на 
протяжении всей войны. В этом нет ничего удивительного: среди  
империалистов наряду с более склонными к авантюрам кругами 
есть и сторонники более умеренной, осторожной, трезвой полити
ки, которые преследуют тож е империалистические цели, но б о 
лее ограниченные и, по их мнению, более реальные. Кайзер и 
верховное командование возглавляли крайнюю военную партию, 
были носителями наиболее агрессивных и экспансионистских  
тенденций. Впоследствии, после поражения Германии, некоторые 
немецкие военные и политические деятели видели одну из при
чин поражения в том, что верховное командование задавалось  
«фантастическими целями» и вместо того, чтобы сосредоточить  
на западном фронте все силы для реш ающего наступления в 
1918 г., распылило силы на операции в Палестине, М акедонии, 
Грузии, Крыму, на Украине и в Ф инляндии54.

Канцлер Гертлинг сомневался в целесообразности отправки 
военной экспедиции в Финляндию и во всяком случае настаивал  
на ее отсрочке. В пространной телеграмме, направленной им кай
зеру 7 марта 1918 г., он указывал, что отправка экспедиции, кото
рая вела бы в Финляндии борьбу против финляндской Красной  
гвардии и против русских войск, вызывает сомнения, так как с 
точки зрения м еж дународного права экспедиция могла рассм ат
риваться как поход против Великороссии, с которой только что 
подписан мир. П о мнению канцлера, новый поход явился бы на
рушением условий мира и подверг бы опасности ратификацию  
мирного договора. В самой Финляндии, продолж ал Гертлинг, к 
немецкой экспедиции относились по-разному. У социалистов в 
финляндском сейме было 90 мест из 200, у аграрного сою за было 
около 20 мест, но их позиции немцы не знают. В Финляндии, 
подчеркивал канцлер, немецкая экспедиция вызывала симпатии

54 Фон К у л ь  и Г. Д е л ь б р ю к .  Крушение германских наступательных 
операций 1918 года. М., 1935, стр. 149, 150.
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лишь у чисто бурж уазны х кругов (любопытное признание со сто
роны противника револю ции). Гертлинг ссылался такж е на не
которые внутриполитические и внешнеполитические причины (за 
труднения с финансированием экспедиции, которая потребует  
сотен миллионов марок, вероятное сопротивление левых в рейх
стаге, возмож ная неблагоприятная реакция скандинавских 
стран), на не совсем благоприятное отношение М аннергейма к 
прибытию немецких войск и считал необходимым, чтобы до от
правления экспедиции, которое было назначено на 10 марта, 
кайзеру был представлен совместный доклад представителей  
главнокомандующ его военно-морскими силами адмирала Голь- 
цендорфа, канцлера и фельдмарш ала Гинденбурга. Д о  тех пор 
Гертлинг просил кайзера отложить экспедицию 55.

Кайзер в тот ж е день ответил Гертлингу, что он, кайзер, 
вместе с Гинденбургом считает, что экспедицию нужно послать  
безотлагательно, и что только из-за ледовых условий она не мо
ж ет быть послана раньше 13 марта. Кайзер указывал, что фин
ляндское правительство само просило о помощи и он уж е о б е
щал ее предоставить, поэтому пока Финляндия (т. е. белая Фин
ляндия) продолж ает поддерживать свою просьбу, это обещ ание  
не долж но быть нарушено. Отправка экспедиции, подчеркивал 
Вильгельм, диктуется «высшими интересами» Германии56.

Гинденбург, по-видимому, узнав, что канцлер против посыл
ки войск в Финляндию, отправил кайзеру 9 марта длинную те
леграмму, в которой доказы вал необходимость интервенции в 
Финляндии. Телеграмму он заканчивал так: «П о всем этим,
преж де всего военным и военно-политическим причинам, я по
корнейше прошу ваше величество соблаговолить дать распоря
жение о том, чтобы экспедиция вышла в море, как только будут  
закончены последние приготовления. Всякая отсрочка способна  
поколебать доверие финнов к нам и затруднить выполнение з а 
дачи по умиротворению страны »57.

Все ж е кайзер поручил Гертлингу дать заключение о дипло
матических и государственно-правовых аспектах этого вопроса. 
П оэтому Гертлинг созвал 11 марта совещ ание с участием вице- 
канцлера П айера, ряда статс-секретарей и представителя вер
ховного командования. Некоторые участники совещ ания отмети
ли, что отправка войск в Финляндию является враж дебны м ак
том в отношении Советской России и противоречит заклю ченно
му с нею договору. Так, статс-секретарь юстиции К раузе выра
зил сомнение в том, что эта экспедиция согласуется с м еж дун а
родным правом, «так как поскольку экспедиция была бы направ
лена против России, она являлась бы наруш ением перемирия.

55 Y. N u r m i о. О,p. cit., s. 149, 150.
56 Ibid., s. 151, 152.
57, Ibid., s. 154, 155.
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заключенного с Р осси ей »58. Вице-канцлер П айер высказался за 
то, чтобы русскому правительству было дано время ратифициро
вать договор и вывести в соответствии с ним войска из Финлян
дии. Статс-секретарь по делам  колоний Зольф  высказал мнение, 
что от экспедиции следует пока отказаться и прибегнуть к ней 
лишь тогда, когда Германия будет вы нуждена к этому действия
ми Советского правительства.

Но присутствовавший на совещании представитель верховно
го командования полковник Винтерфельдт заявил, что верховное 
командование по стратегическим соображ ениям придает боль
шое значение занятию в южной Финляндии фланговой позиции 
против П етрограда, которая необходима для того, чтобы ока
зывать сильное давление на правительство России и якобы обес
печить соблю дение условий мира.

Совещание единогласно пришло к выводу, что «с точки зр е
ния м еж дународного права имеются сомнения относительно 
военных действий против русских войск, пока Россия не отказа
лась от ратификации договора или не будет действовать против 
своих обязательств», а такж е «имеются сомнения внутриполити
ческого характера относительно вмешательства в борьбу партий 
в Финляндии для помощи одной и для подавления другой». Со
вещ ание предлагало отложить экспедицию до ратификации 
Брестского договора Россией, а публично объяснить отсрочку л е
довыми условиями на Балтике, рекомендовав, впрочем, газетам  
вообщ е «как мож но меньше предавать гласности» все относя
щ ееся к этому в оп р осу5Э.

12 марта вопрос об отправке экспедиции в Финляндию о б су ж 
дался на совещ ании п од председательством кайзера. Гинденбург 
специально попросил у кайзера разреш ения присутствовать на 
нем. Статс-секретарь по иностранным делам  Кюльман отсутст
вовал — он находился в Б ухаресте, но в телеграмме, присланной 
в этот день Гертлингу, он в общ ем не возраж ал против экспеди
ции. П о его мнению, бояться ухудш ения отношений с Россией  
было нечего, так как «Россия бессильна». Кюльман лишь считал, 
что с финнами надо заключить договор об их участии в покры
тии издерж ек экспедиции, а во главе последней поставить искус
ного и тактичного военного, который позаботился бы о том, что
бы военное вмеш ательство Германии в дела Финляндии вызвало 
как можно меньше трений. И з письма заместителя статс-секре
таря фон дем Буш е германскому посланнику в Стокгольме о г 
13 марта видно, что на совещании 12 марта канцлер, статс-секре
тари финансов и юстиции, а такж е фон дем  Буше выступали за 
отсрочку финляндской экспедиции до ратификации договора с 
Россией. К айзер, учитывая неблагоприятные ледовые условия

58 1Ы<1, 8. 157.
59 1Ш„ 8. 158— 160.
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в Балтийском море, согласился на отсрочку экспедиции до  1 ап
реля 60. Н о Аландские острова были заняты немцами уж е 5 марта.

В этот момент правительство революционной Финляндии 
попыталось предотвратить неблагоприятное для нее развитие 
событий. Занятие немцами Аландских островов и заключение д о 
говоров м ож ду белофиннами и Германией (факт их заключения  
стал известен сразу) ясно свидетельствовали о сговоре с целью  
подавления революции. Совет Н ародных Уполномоченных пред
принял, с одной стороны, дипломатическую акцию, а с другой —  
пропагандистскую. Он через посредство находивш ихся в Фин
ляндии немецких военнопленных довел до  сведения германского 
правительства о своем желании вступить с ним в контакт. П ри
мер только что заключившей Брестский мир Советской России  
показывал возможность внешнеполитического лавирования для  
спасения революции.

Одновременно революционное правительство Финляндии по
пыталось воздействовать на те силы в Европе и особенно в Гер
мании, которые могли бы создать помехи возмож ной германс
кой интервенции. В ночь на 12 марта 1918 г. оно передало по ра
дио обращ ение «Всем в Европе». От имени Совета Народных  
Уполномоченных К. М аннер, Ю. Сирола и О. Токой заявляли  
протест против заключения Германией договора с финскими 
контрреволюционерами и против высадки ею 5 марта войск на 
Аландских островах. «У членов свергнутого сената, м естонахож 
дение которых большей частью сейчас никому в Финляндии не
известно, тем менее права заключать от имени Финляндии дого
воры с иностранными государствами, что финляндский сенат не 
имел на это законного права без согласия законного сейм а,— 'го
ворилось в обращ ении.—  Мы убеж дены , что громадное больш ин
ство финляндского народа осуж дает такие договоры и считает 
вступление войск иностранной держ авы  на территорию Финлян
дии грубым посягательством на независимость страны». Авторы  
воззвания заявляли, что они являются представителями не ка
кого-то случайного повстанческого движения, а доверенными  
лицами рабочего класса; они занимали долж ности председателя  
й вице-председателей сейма в 1908, 1913 и 1917 гг., а один из них 
(Токой) был в 1917 г. и вице-председателем сената. «Мы ж ел а 
ем ,—  говорилось в заклю чение,— чтобы Финляндия была сам о
стоятельной демократической республикой, которая могла бы 
жить и делать свое дело в мире и беспрепятственно развивать  
свою культуру в соответствии со свободной волей народа и ре
шениями подлинно народного представительства, в друж ествен
ных отношениях с другими народами, но оставаясь свободной  
как от политической, так и экономической опеки. Мы надеемся, 
что германское правительство откажется от нападения на наш

60 У.  N и г т  I о. Ор. ей., э. 160, 161, 171— 173.
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народ и что если оно от этого не откажется, то рабочее движение  
европейских стран и просвещ енное общ ественное мнение осудят  
такие нападения и окаж ут могучую моральную поддерж ку борь
бе финляндского народа за свою независимость и св о б о д у » 61.

Правительство революционной Финляндии обратилось и не
посредственно к немецким солдатам , прибывшим на Аландские  
острова. «Н е м ож ет быть,—  говорилось в этом обращ ении,—  что
бы немецкие солдаты прибыли сюда воевать против финских 
рабочих и помогать кровавым палачам задуш ить революцию, 
которую поддерж ивает подавляю щ ее большинство финского на
рода. К расная гвардия является новой армией демократической  
Финляндии, а белая гвардия —  только банда контрреволюцион
ных мятежников. Гельсингфорсское правительство, состоящ ее из 
известных представителей рабочих Финляндии и бывших деп ута
тов сейма, действует в согласии со всей социал-демократией Фин
ляндии, которая считает тепереш нюю революцию единствен
ным средством создать лучшее будущ ее. Цель, которую она 
ставит, — это сделать из Финляндии свободную, независимую и 
демократическую республику, которая жила бы в мире и зани
малась развитием своей культуры». «Н емецкие рабочие,—  гово
рилось дал ее,—  не допустите того, чтобы вас заставили воевать  
против нашей страны. У ж е ваши собственные представители в 
рейхстаге энергично протестовали против вашей отправки в Фин
ляндию. Н адо надеяться, что общ ественное мнение Германии за 
ставит германское правительство вскоре отозвать вас отсюда  
домой. Д о  этого сохраняйте строгий нейтралитет! Зачем вам, 
немцам, препятствовать победе угнетенного народа? Наш а К рас
ная гвардия не хотела бы сделать по вас ни одного выстрела. Мы 
хотели бы обращ аться с вами по-дружески. Но если вас поведут  
в бой против нас, наша К расная гвардия с своей стороны готова 
бороться против вас всеми своими си лам и»62.

13 марта на Аландские острова была направлена делегация  
Совета Н ародных Уполномоченных в составе Г. Болдта, Р . Эс- 
термана и Ю. Лайне. Немцы гарантировали представителям не
прикосновенность, но фактически обращ ались с ними как с плен
ными.

15 марта представители СНУ прибыли на немецкий линкор 
«Рейнланд». П о поручению своего правительства они осведом и
лись, какие цели преследует высадка немецких войск на А л ан д
ских островах и предполагается ли присоединение островов к 
Германии, и заявили, что рабочий класс Финляндии готов 
прекратить граж данскую  войну сразу ж е, как только народу

61 «Suom en K ansanvaltuuskunnan Tiedonantoja» (далее: «Tiedonantoja»), 
12.111 1918; «Suom en luokkasota. H istoriaa ja m uistelm ia». Toim. A. H alonen. 
Am erikan Suom. Sos. K ustannusliikkeiden Liiton kustantam a. Työm ies Society  
Print, Superior, W is., 1928, s. 114.

62 «Bulletin de la presse de Finlande», 14.111 1918, p. 3— 4.
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будет обеспечена свобода, поэтому они готовы вести переговоры  
с командованием немецких войск, полагая, что Германия не со
бирается подавлять свободу народа. Командир «Рейнланда» от
ветил, что Германия не признает Совет Н ародны х Уполномочен
ных, но так как «признанное Германией правительство Финлян
дии» попросило о защ ите, Германия направила свои войска на 
Аландские острова с целью «установить порядок и мир». П ред
ставители революционного правительства передали просьбу к 
германскому правительству вступить в переговоры. Командир  
корабля ответил, что не знает, согласится ли на это германское 
правительство, но просьбу обещ ал п ер едать63.

Сообщ ение о желании революционного правительства Фин
ляндии вступить в переговоры с Германией вызвало интерес у 
тех кругов германского М И Д , которые сомневались в целесооб
разности посылки войск в Финляндию. У них возникла идея, 
нельзя ли уладить вопрос в интересах Германии и без экспеди
ции или, во всяком случае, сведя ее к минимуму. 13 марта фон 
дем  Буше дал указание германскому посланнику в Стокгольме 
направить к Эккерё тайного советника Рицлера. Если бы крас
ные выразили пожелание заключить с белофиннами договор при 
посредстве немцев, то Рицлер долж ен был всячески способство
вать осущ ествлению такого решения. Однако он долж ен был за 
явить красным, что немцы твердо решили во всяком случае «от
разить волну больш евизма» и очистить Финляндию от русских 
(в это время в Финляндии уж е не было русских войск, за  ис

ключением небольш их команд на кораблях). Красные должны  
были такж е признать мирный и торговый договоры, заклю чен
ные белофиннами с Германией (что обеспечивало превращение 
Финляндии в вассала Германии), а «в остальном» Германия-де  
не собирается вмешиваться во внутренние дела Финляндии. Фон 
дем Буше выражал н адеж ду  на то, что в случае переговоров с 
красными Германии не понадобится посылать войска в Финлян
д и ю 64: План этот был, разумеется, абсолютно нереален уж е по
тому, что революционное правительство не собиралось идти на 
мировую с белыми, а тем более признавать кабальные договоры. 
Но он отпал не из-за позиции красных, до выяснения которой 
дело даж е и не успело дойти, а по другим причинам.

Во-первых, белофинны всполошились, пронюхав о каких-то 
контактах м еж ду красными и Германией; они испугались, как 
бы Германия не раздум ала послать свои войска для их сп асе
ния. В Берлине сразу были получены просьбы и от представите
ля белофинского правительства Ельта, и от самого М аннергейма  
не вести переговоров с красны ми65. Белые, конечно, понимали,

63 Р. В е у е г .  Ор. сИ., Б. 91, 92.
64 У. N и г т 1 о. Ор. сИ„ в. 142, 143.
65 1Ы(1., в. 144.
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что германские империалисты сочувствуют им, а не красным, 
и не предадут их, а наоборот, могут заставить красных пойти на 
компромисс, на уступки. Но финская бурж уазия не хотела слы
шать ни о каком компромиссе: в своей ж а ж д е  мщения она не 
согласилась бы ни на что меньшее, чем сокрушительный р аз
гром рабочего движения. Б урж уазия считала, что если не довес
ти дело до конца, не обескровить совершенно рабочий класс, не 
дать ему такой урок, чтобы запомнился навеки, то через неболь
ш ое время можно опять ж дать революции. П оэтому половинча
тый план некоторых кругов германского М И Д  белофиннов абсо
лютно не устраивал и если бы эта позиция была принята Герм а
нией, то белофинны могли бы отвернуться от нее и обратиться к 
Антанте, чтобы с ее помощью осуществить свою «мечту» о не
слыханной кровавой бане. Об этом- осторож но, но довольно ясно 
белофинны намекнули немцам. П редставитель политического 
отдела германского генш таба Ш тейнвакс 21 марта телеграф и
ровал из Стокгольма, что в Финляндии у ж е знают о возр аж е
ниях в Германии против отправки экспедиции. Свинхувуд, сооб 
щал Ш тейнвакс, «также слышал, якобы Германия откажется от 
экспедиции или ограничит ее минимальными размерами. Он, как 
и все финские господа, считает, что, действуя таким образом , 
Германия утратит свое значение не только в Финляндии, но на 
всем Балтийском м ор е»66.

Этот намек Германия не могла игнорировать. 19 марта гер
манское М И Д  с ведома белофинских представителей в Берлине 
направило главе СНУ К. М аннеру следую щ ую  депешу: «Герман
ское правительство не имеет возможности вести переговоры с 
правительством народных комиссаров, так как оно до  сих пор 
не признало правительство народных комиссаров. Однако нет 
никаких препятствий к тому, чтобы уполномоченный комисса
ров прибыл на Аландские острова и сообщ ил..., что они хотят 
передать германскому правительству»67. Н о какой смысл имели 
дальнейш ие контакты с правительством, которое не намерено 
вступать в переговоры? 16 марта представители СНУ уехали с 

А ландских островов. Дипломатические шаги революционного 
правительства не могли предотвратить интервенцию, ибо она 
была делом решенным.

Во-вторых, о том, чтобы не посылать войска в Финляндию, 
в Берлине у ж е не могло быть и речи, ибо просьбы белофиннов о 
германской помощи все больш е напоминали крик утопающего. 
«Н уж на была срочная непосредственная помощь. Одни поставки 
оруж ия были недостаточны »68,— писал Л ю дендорф , оценивая  
положение. Начавший войну с полной уверенностью в победе без

66 Ibid., s. 178.
67 Ibid., s. 143, 144.
68 E. L u d e n d o r f f .  M eine K riegserinnerungen 1914— 1918. Sechste un

veränderte A uflage. Berlin, 1920, S. 503, 504.
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посторонней помощи, М аннергейм ещ е в середине февраля сооб
щил корреспонденту «Кельнише цейтунг», что белофинны ож и
даю т от немцев лишь поставок оружия. «Мы, — заявил М аннер
гейм, — гордый народ с настолько сильно развитым националь
ным сознанием, что лучше освободим себя сами; мы считаем 
себя достаточно сильными для эт о го » 69. Когда немцы обещ али  
Нльту прислать войска, сенатор Ренвалль спросил М аннергейма, 
могут ли белофинны без помощи немцев одерж ать победу. 
«Я абсолютно убеж ден  в этом »,— театрально ответил М аннер
гейм. Ренвалль гут ж е поручил В. Теслеву выехать в Берлин и 
передать там, что белофинны отклоняют немецкую помощь. Тес- 
лев категорически отказался передавать такое заявление, считая 
немецкую помощь необходимой. Тогда М аннергейм заявил, что 
он немедленно уйдет, как только первый немецкий солдат всту
пит на землю Финляндии (угроза уйти в отставку была у М ан
нергейма довольно обычным прием ом ). Впрочем он тут ж е  снял 
свои возражения против прибытия немецких войск70. А вскоре он 
понял, что без них ему победы не одерж ать. 5 марта М аннергейм  
послал Л ю дендорф у телеграмму, в которой просил передать  
кайзеру благодарность за обещ анную  Германией помощь, «без 
которой мы теперь не могли бы твердо и победоносно вы
стоять»71. В середине марта М аннергейм уж е считает полож е
ние «роковым, если не высадятся немцы »72, а 20 марта он те
леграфирует: «П рош у сообщить Теслеву, что- я считаю его неот
ложным долгом ускорить прибытие немецкой экспедиции. П ро
медление будет роковы м»73. Не знаменательно ли, что эти 
отчаянные вопли о помощи белофинский главнокомандующ ий  
стал испускать тогда, когда русские войска эвакуировались?  
Против кого ж е М аннергейм просил иностранную помощь? П ро
тив Красной гвардии финляндских рабочих и торпарей. И эту 
войну называют «освободительной»! П риведенная телеграмма  
М аннергейма показывает, что германской интервенции ещ е до

69 F. В е у е г. Op. cit., S. 58.
79 E. R ä i k k ö n e n .  Op. cit., s. 157, 158; \V. T h e s l e f f .  Op. cit., s. 114—

119.
71 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 156.
72 R. von der G o 1 1 z. M eine Sendung..., S. 45.
73 O. T a l a s .  Suom en itsenäistym inen ja M annerheim in m uistelm at. H ä

m eenlinna, 1953, s. 11; R. von der G o 11 z. Den tyska hjälpaktionen.—  «Finlands  
irihetskrig skildrat av deltagare», del VII. H elsingfors, 1922, s. 12. Последнюю  
фразу телеграммы Маннергейм в своих воспоминаниях опустил — уж  очень 
она противоречила его прежним самоуверенным заявлениям. Талас не без ос
нования указывает, что именно эта фраза опрокидывает утверждение М аннер
гейма, будто он торопил с немецкой помощью только ради того, чтобы облег
чить положение Ю жной Финляндии. «Эти последние слова показывают, что 
дело шло не только об оказании быстрой помощи Ю жной Финляндии, а о бла
гоприятном исходе всей войны. Представляется странным,— не без язвитель
ности замечает Талас,— что Маннергейм позабыл именно эти слова, которые 
придают телеграмме характер почти крика о помощи» (О. T a l a s .  Suom en it
senäistym inen ja M annerheimin m uistelm at, s. 12).
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ее начала придавалось реш ающ ее значение, и для этого были 
все основания: она действительно сыграла решающую роль в 
исходе войны 74.

Германское командование понимало, что надо спешить. Лю- 
дендорф  еще в середине марта несколько раз ставил вопрос об  
отправке экспедиции в Финляндию, считая ее необходимой и 
срочной. Чтобы ускорить ее, он торопил с ратификацией Брест- 
Литовского договора, которой он придавал «тем больш ее значе
ние, что с помощью ратификации обеспечивалась возмож но  
больш ая свобода действий для финляндской экспедиции»75. (В се
российским съездом  Советов договор был ратифицирован  
15 марта.)

И з германских документов видно, как спешили немцы с ин
тервенцией после ратификации Брест-Литовского договора и 
после получения отчаянной просьбы М аннергейма. 21 марта 
германский военный атташе телеграфировал из Стокгольма 
в Берлин: «К огда военные приготовления будут закончены, 
рекомендую как можно скорее направить войска в Финлян
д и ю » 76. В тот ж е день находившийся в Стокгольме представи
тель политического отдела германского генерального ш таба 
Ш тейнвакс телеграфировал в Берлин, что «Свинхувуд горячо 
просит максимально ускорить экспедицию». 22 марта вечером  
Л ю дендорф  телеграфировал в М И Д: «Я только что узнал от 
посланника в Стокгольме и ог военного помощника, что экспе
диция еще отложена и сокращ ена». Приведя просьбу Маннеп- 
гейма, Л ю дендорф  подчеркивал: «М аннергейм ни в коем случае  
не мож ет один освободить Ф инляндию »77. Представитель М И Д  
при генш табе Лерснер в телеграмме Грюнау, представителю М И Д  
в ставке кайзера, повторил текст телеграммы Л ю дендорф а и 
добавил от себя: «По моему мнению, следовало бы направить 
экспедицию в Финляндию, как только позволят ледовые усло
вия. Будьте добры  получить распоряж ение его величества»78.

П од влиянием просьб М аннергейма и Свинхувуда кайзер  
25 марта дал распоряж ение отправить войска в Финляндию как 
можно быстрее. Лерснер телеграфировал в М И Д: «Генерал

74 Реш ающ ее значение германской интервенции для победы белых позже  
признали и Маннергейм, и Свинхувуд. 15 апреля 1918 г. фон Брюк сообщал  
рейхсканцлеру, что после взятия Таммерфорса Маннергейм сказал ему, что он 
хотел, чтобы белофипская армия и сама добилась каких-то успехов «до при
бытия решающей немецкой помощи». 17 апреля Брюк писал рейхсканцлеру, 
что после прибытия немецких войск Маннергейм очень хорошо видит, что 
< львиная доля задачи падает на немецкие войска» (Y. N u г m i о. Op. cit., 
s. 197, 212). В благодарственной речи, которая была зачитана кайзеру 
30 июля 1918 г. от имени Свинхувуда, говорилось, что помощь Германии яви
лась для белых «необычайно ценной и решающей» («40 vuotta Suom en työväen  
vallankum ouksesta».— «Kansan U utiset», 22.1 1958).

75 Y. N u г m i o. Op. cit., s. 176.
76 Ibid., s. 177.
77 Ibid., s. 176.
78 Ibid., s. 178.
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Л ю дендорф  сообщил мне, что его величество распорядился, что
бы предназначенная для Финляндии экспедиция была отправле
на как можно ск ор ее»79. Критическое положение белофиннов за 
ставило немцев пересмотреть вопрос и о численности военной 
экспедиции: первоначально намеченная численность в 5 тыс. че
ловек была увеличена приблизительно в три раза. К айзер сам  
дваж ды  вы езжал в Данциг, чтобы ускорить подготовку к от
правлению войск в Финляндию (за  что белофинское правитель
ство вы ражало ему впоследствии особую  благодарность) 80.

Непосредственной и очевидной целью германской интервен
ции в Финляндии было подавление там революции. Но это д ел а 
лось не столько ради спасения финляндской бурж уазии, сколько 
в интересах самой ж е Германии. Чтобы получить выгоды от 
кабальных договоров, надо было восстановить в Финляндии 
бурж уазную  власть. П обеда красных в Финляндии означала бы 
распространение на зап ад того революционного пож ара, для ко
торого почва становилась все более благоприятной и в самой  
Германии, о чем свидетельствовали деятельность спартаковцев, 
всеобщ ая стачка в январе 1918 г., братание и революционизиро
вание войск на восточном фронте, волнения во флоте, рост недо
вольства в связи с затягиванием войны и продовольственными  
затруднениями и т. д. «Великодуш но» спасая от революции фин
ляндскую бурж уазию , германский империализм стремился от
разить на дальних подступах революционную волну, угрож ав
шую ему сам ому. Хоть и не велика Финляндия, победа револю 
ции в ней явилась бы новым ударом по капиталистической 
системе и усилила бы революционизирование войск и трудящ их
ся масс в Германии; а войска, проникнутые революционными 
настроениями, для империалистической войны не годятся, зато  
годятся для гражданской.

Руководящ ие деятели империалистической . Германии прямо 
называли интервенцию в Финляндию мероприятием против рас
пространения революции на запад. По словам кайзера, «если бы 
большевизм победил в Финляндии, то катастрофа вряд ли огра
ничилась бы Северной Европой, но та ж е самая опасность гро
зила бы и Германии у ее собственных дверей». Стабилизация  
белофинского правительства и восстановление в Финляндии 
«мира и порядка» были, по мнению кайзера, надежнейш им опло
том против «распространения больш евизма на Северную Е вро
пу», ибо «Скандинавия не является плотиной против больш е
в и зм а»81. Германское верховное командование подчеркивало, 
что при посылке войск в Финляндию Германией руководит 
стремление сломить власть большевиков, представляющ ую опас

79 Y. Nurmio. Op. cit., s. 178, 200.
80 «H ufvudstadsbladet», 15.IV 1918; E. R ä i k k ö n e n .  Op. cit., s. 210.
81 I. und W. W i 1 h e 1 m u s. Der Kampf um die L ösung der nationalen  und 

sozia len  Frage 1917/18 in F innland.— «Zeitschrift für G esch ichtsw issenschaft», 
1965, H. 1, S. 51, 52.
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ность для всей Европы »82. Л ю дендорф  утверж дал, что «больш е
вистский хаос» в России «в соответствии со своей тенденцией  
направлен против Герм ании»63. Характеризуя задачи направ
ляемой в Финляндию Балтийской дивизии, Л ю дендорф  писал в 
приказе: «Балтийская дивизия долж на стать опорой финлянд
ского правительства в его борьбе против больш евиков»84. «Б о
рясь против финско-русских красных, Германия защ ищ ала и 
себя  изнутри и и зв н е»85, — подчеркивал руководивший интер
венцией генерал фон дер Гольц. (Разум еется, никакой внешней 
угрозы  для Германии революционная Россия и Финляндия не 
представляли.) Германский военный атташ е в Стокгольме ука
зывал на заинтересованность Германии в том, «чтобы была со 
здана плотина против красной волны, которая из Финляндии 
угрож ает преж де всего Ш веции, а затем и Германии. П обеда  
К расной гвардии в Финляндии усилит подрывные элементы у 
нас» 86.

Но подавление революции в Финляндии было не конечной, 
а лишь промежуточной целью германских империалистов. Не  
маленькая Финляндия, а Советская Россия была главным оча
гом революции, воздействия которой так боялись империалисты. 
П одбирая самые уничижительные слова для характеристики  
этого влияния, Л еопольд Баварский назвал его «моральной ин
фекцией», которой «теперешняя Россия старается заразить все 
страны м ир а»87. Интервенция в Финляндии была лишь первым 
этапом кампании, которая в дальнейш ем долж на была иметь 
целью «уничтожение больш евизма» в России. Д ля этого гер
манским в о й ск а м . и нужно было занять удобный исходный  
р убеж  в Финляндии для удара на красный П етроград. Еще до  
начала интервенции, в феврале 1918 г., германский военный атта
ш е в Стокгольме изложил эти расчеты так: «Овладение  
Ф инляндией дает  нам то дополнительное военное преиму
щество, что мы оказываемся близ ворот П етербурга; такое по
лож ение обеспечивает нам в данном случае большие военные 
возм ож ности»88. Ельт не преувеличивал, характеризуя герман
скую интервенцию в Финляндии как звено в германском наступ
лении против Р о сси и 89. Лишь ож есточенная борьба на З а п а д 
ном фронте вы нуж дала Германию отложить на время выполне
ние этих планов, чтобы сосредоточить как можно больше сил 
для «реш ающ его наступления» до прибытия крупных континген
тов американских войск. Н о что такие планы уж е намечались,

82 Фон К у л ь  и Г. Д е л ь б р ю к .  Указ. соч., стр. 50.
83 Y. N и г ш i о. Op. cit., s. 155.
84 «Suom en vapaussota», osa V, s. 313.
85 R. von der G o l t z .  Den tyska hjälpaktionen.— «Finlands frihetskrig...», 

del V II, s. 7—9.
88 W. H u b a t s c h .  Op. cit., S. 118.
87 «Пролетарская революция», 1928, Хз 2, стр. 136; «Известия», 19(6).11 

1918.
88 W. H u b a t s c h .  Op. cit., S. 118.
89 «H ufvudstadsbladet», 16.VII 1918.



видно из заявления Гинденбурга Кюльману, что от России при 
заключении мира нужно потребовать таких территориальных 
уступок, которые обеспечат левому флангу германской армии 
достаточный простор для действий во время ближайш ей войны 
против России 90.

Интервенция в Финляндии являлась со стороны Германии  
подготовкой к войне против Советской России и в другом отно
шении: Финляндия, находящ аяся под контролем Германии, 
долж на была подготовить, а затем дать в распоряж ение послед
ней свою армию. Немцы рассчитывали сделать из Финляндии 
сравнительно сильное государство, чтобы его руками, почти без 
затраты собственных войск, осуществлять свои антисоветские 
планы. Еще до  интервенции, 5 марта 1918 г., Л ю дендорф  заяв
лял, что Аландские острова нужно передать Финляндии, ибо 
если они будут переданы Ш веции, то1 «в будущ ем мы не имели 
бы в Финляндии той опоры против России, которая нам неиз
беж но п онадобится ...»91. Гинденбург, убеж дая  кайзера в необ
ходимости интервенции в Финляндии, писал: «Внутренне усм и
ренная и пользующ аяся нашей военной поддержкой Финляндия, 
принимая во внимание ее географическое положение относи
тельно П етрограда, наряду с позицией, занятой нами в Эстонии, 
будет оказывать целительное (?) давление на Великороссию... 
Финляндия и Украина являются естественными союзниками  
Германии против Великороссии не только во время войны, но и 
во время м и р а»92. Л ю дендорф , выступая за  интервенцию, под
черкивал, что на границе с Россией долж но быть создано силь
ное государство, которое «облегчило бы» Германии выполнение 
ее «задач на Востоке» и позволило бы перебросить побольш е 
германских войск на Запад. Такого облегчения Германия, по его 
словам, могла ж дать от Финляндии. «М ы ,— продолж ал Л ю ден 
д о р ф ,— дали бы Финляндии лишь немного войск (несколько б а 
тальонов). Мы хотели бы за  это использовать все силы Финлян
дии против Р осси и ...»93.

Однако планами удуш ения революции в Финляндии, а позж е  
и в России цели германской интервенции не исчерпывались. Как 
ни далеко находилась Финляндия от главного театра военных 
действий, на котором реш ался вопрос об исходе войны, сама  
борьба м еж ду империалистическими гигантами с их соперни
чающими во всех частях света интересами приобрела настолько 
всеохватывающий, всемирный характер, что и германская акция 
в «захолустной» Финляндии была одной из операций войны 
м еж ду двумя империалистическими группами. Посылая войска 
в Финляндию, Германия руководствовалась и военно-политиче

90 А. Н о р д е н .  М еж ду Берлином и Москвой. М., 1956, стр. 109.
91 Y. N и г ш i о. Op. cit., s. 141.
92 Ibid., s. 154.
93 Ibid., s. 155, 156.
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скими расчетами, имевшими прямое отношение к ее борьбе про
тив Антанты.

Германия и Англия с большой подозрительностью следили  
за действиями друг друга на севере Европы. С классовой точки 
зрения, подавление Германией финляндской революции не вы
зывало у Антанты возражений. Белофинский представитель в 
А нглии Холсти встретил в Форин оффис полное понимание того, 
что обращ ение белофиннов к Германии было «необходимым», 
поскольку Ш веция отказалась от открытой интервенции 94. Но с 
военно-политической точки зрения, высадка, а следовательно —  
и закрепление германских войск в Финляндии, меньше всего 
соответствовала интересам Антанты. Ведь из Финляндии немцы 
могли захватить большие ;и сл або охраняемые военные склады  
Антанты на М урмане, могли захватить участок М урманского  
побереж ья и создать там базу  для своих подводных лодок, пере
резав тем самым важнейший путь сообщ ения Антанты с Р о с
сией, которому империалисты Антанты и СШ А придавали боль
шое значение в своих планах вмешательства в дела России. 
И з Финляндии немцам было бы нетрудно перерезать и М урм ан
скую ж елезную  дорогу, опять-таки отрезав Антанте сообщ ение 
с Россией. Вы ход немцев на М урманское побереж ье означал бы 
бреш ь в морской блокаде, которой Англия подвергала Германию.

П редполож ение о намерении Германии проникнуть через 
Финляндию на побереж ье Л едовитого океана и создать там 
базу  для операций против северных коммуникаций Англии от
нюдь не было порож дено чрезмерной подозрительностью англи
чан. И з немецких источников известно, что Германия действи
тельно имела это в виду. Адмирал М ойрер, командовавший 
эскадрой, которая доставила германские войска в Финляндию, 
считал эту операцию направленной в основном против Англии, 
подтверж дение чему он видел и в болезненной реакции на нее 
со стороны Англии. Он считал, что Германия, получив через 
Финляндию новый выход в открытое море, сделала бы крупный 
ш аг к освобож дению  от английской бл ок ады 95. Д ругой офицер 
германского военно-морского флота Кип полагал, что «возм ож 
но здесь, в Финляндии, ключ к стратегическому положению Гер
мании в войне на два фронта» и что нужно подвести под воен
ные действия против Англии новую основу, «а именно — перене
сти действия через Балтийское море и Ботнический залив на 
М урманское побереж ье» 96.

Англия зорко следила за каждым шагом Германии в отно
шении Финляндии. П осле высадки немцев на Аландских остро
вах 5 марта и заключения 7 марта договоров в Берлине с бел о

94 С. E n c k e l l .  P o liittiset m uistelm ani. Osa I. Porvoo — H elsinki, 1956, 
s. 307.

95 F. В e у e r. Op. cit., S. 70.
96 Ibidem.
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финнами стало уж е соверш енно очевидно, что следующ им ш а
гом будет высадка германских войск в Финляндию. В Л ондоне  
ещ е до этого сделали соответствующ ие выводы. 9 марта был 
высажен английский десант на М урмане. Помимо антисоветских, 
преследовались и антигерманские цели: Англия хотела не д о 
пустить выхода немцев или белофиннов к океану. П озж е Л лойд- 
Д ж о р д ж  говорил, что одной из причин мурманской экспедиции  
было стремление «не дать возможности финнам овладеть с по
мощью немцев М урманским п обер еж ьем »97.

В свою очередь Германия была обеспокоена английским д е 
сантом на М урмане. Сам-то по себе этот незначительный десан т  
не представлял опасности. Н о в Германии великолепно знали об 
усилиях Антанты и США восстановить Восточный, т. е. русский, 
фронт против Германии. В Берлине не считали невозможным,, 
что с М урмана войска Антанты могут двинуться на Петроград,, 
объединиться с контрреволюционными силами в России, сверг
нуть большевиков и поставить у власти в России проантантов- 
ское правительство, которое снова бросило бы русских сол дат  
против Германии. П ослав немецкие войска в Финляндию, м ож 
но было отрезать мурманский десант от П етрограда, хотя бы 
Антанта и увеличила этот десант. С точки зрения Германии анг
лийский десант на М урмане делал германскую интервенцию в 
Финляндии тем более необходимой, что благодаря ему Англия  
могла быстро прийти на помощь финской бурж уазии. Если бы 
подавить революцию помогла Англия, то она уж е и установила  
бы свой контроль над Финляндией, ввела бы часгь своего флота 
в Балтийское море и получила бы еще лучшие возможности для  
осущ ествления своих планов восстановления Восточного фронта. 
П редупреж дение этой гипотетической опасности стало одной из 
важны х целей Германии. К айзер, мотивируя необходимость  
интервенции, указывал, что если Германия не помож ет белой  
Финляндии, то последняя обратится к А н тан те98. Л ю дендорф  
такж е доказы вал целесообразность интервенции, м еж ду прочим, 
тем, что отказ Германии привел бы к тому, что «Ф инляндия  
бросилась бы в объятия Англии. Это произош ло бы ср азу , как  
только увидели бы, что Германия, которая обещ ала ей помощь, 
оставляет ее». Торопя с отправкой войск в Финляндию, он под
черкивал: «Финляндия из-за Архангельска и М урманской ж е 
лезной дороги имеет всемирно-политическое значение для нас и 
для А нглии»99.

Впоследствии Гинденбург писал в своих воспоминаниях: 
«Мы надеялись привлечением Финляндии на свою сгорону мак
симально затруднить Антанте военное воздействие из А рхан

97 «FRUS. Paris Peace Conference, 1919», vol. V, р. 316.
98 F. B e y e r .  Op. cit., S. 84— 85; I. und W. W i 1 h e 1 m u s. Op. eit.—  

«Zeitschrift für G eschichtsw issenschaft», 1965, H. 1, S. 51.
99 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 155, 156.
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гельска и с М урманского побереж ья на дальнейш ее развитие 
событий в Великороссии» ,0°. «Чтобы предотвратить обр азов а
ние нового Восточного фронта и укрепить себя в военном отно
ш ении,—  писал и Л ю дендорф  в своих воспоминаниях, — Герма
ния удовлетворила просьбу Финляндии (т. е. белофиннов. —  
В.  X )  о помощи войскам и»101. Германия, закрепившись в Фин
ляндии, продолж ал Л ю дендорф , могла не допустить закрепле
ния англичан на М урманском побереж ье. «К  тому ж е М урман
ская ж елезная дорога фланкируется из Финляндии по всей  
своей длине, так что серьезные действия англичан против П е
тербурга были уж е невозможны. Английский десантный корпус, 
оккупировавший М урманское побереж ье, оставался там зап ер
тым» 102. Командовавший немецкими интервенционистскими  
войсками в Финляндии генерал фон дер Гольц такж е указы вал, 
что одной из главных целей Германии в Финляндии было «пара
лизовать английское влияние на Россию; Англия захватила не
зам ерзаю щ ее М урманское побереж ье и М урманскую ж елезную  
дорогу. Она могла оттуда оказывать давление на П етроград, 
свергнуть больш евистское господство, использовать стоявший в 
Кронш тадте русский флот. У Германии возник бы на Востоке 
новый противник на море и на суше. И бо господство красных в 
России было не настолько прочным, чтобы Англия не могла 
вызвать выступление своих сторонников внутри страны. Н ем ец
кие войска и корабли в Финляндии образовали оплот немецкого 
господства на Балтийском море, они угрож али П етрограду и 
фланкировали М урманскую ж елезную  дорогу, эту английскую  
дорогу вторжения в Россию » 103. «Финляндия нуж на была как 
опора на Балтийском море против англичан на М урманском по
береж ье и против Советской России в П етрограде» 104.

Германские военные авторы Куль и Д ельбрю к такж е при
знавали, что Балтийская дивизия была отправлена в Финлян
дию по причинам военного и военно-политического характера; 
в частности, учитывалось, что германские войска в Финляндии 
будут расположены  параллельно М урманской ж елезной дороге, 
которая вела из незам ерзаю щ его порта Александровска в П е
тербург, и что английскому десантному корпусу на М урманском  
п обереж ье будет закрьгг путь в п ер ед 105. В многотомном немец
ком издании «М ировая война 1914— 1918 гг.» цели германской  
интервенции в Финляндии излагаются так: «При этом реш аю 
щую роль играли германские интересы. Н уж но было предотвра
тить создание нового враж еского фронта, так как англичане уж е

100 Р. Н i n d е n b u г g. Aus m einem  Leben. S. 307, 308.
101 E. L и d e n d о г f f. Op. cit., S. 503, 504.
132 Ibid., S. 505, 506.
103 R. von der G o l t z .  M eine Sendung..., S. 48, 49.
104 Ibid., S. 100, 101.tos фон К у ЛЬ и Г. Д е л ь б р ю к .  Указ. соч., стр. 50.
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заняли М урманскую ж елезную  дорогу. Н емецкие войска и ко
рабли в Финляндии угрож али М урманской дороге и имели в а ж 
ное значение для господсгва на Балтийском море, преж де всего 
над входом в Финский залив и вместе с тем над подступами к 
П етербургу» |06.

Интервенция долж на была установить господство Германии  
в Финляндии и тем самым — на Балтике, а это, в свою очередь, 
долж но было дать Германии новые возможности для давления  
па Ш вецию, которую она давно пыталась вовлечь в войну на 
своей стороне, но безуспеш но. Командовавш ий интервенционист
скими войсками генерал фон дер Гольц писал: «Мы были бы 
рады иметь Ш вецию на своей стороне». Он считал, что для д о 
стижения этого не нужно останавливаться и перед прямой угр о
зой. По его мнению, следовало бы «объяснить парламентскому  
правительству (т. е. Ш веции.— В . Х . ) ,  друж ественно настроен
ному к Антанте, что Стокгольм находится в пределах досягае
мости орудий германских кораблей, против чего господствовав
ший тогда на морях Альбион ничего не мог поделать» 107.

Политические расчеты Германии в связи с интервенцией в 
Финляндии не ограничивались периодом войны, а простирались  
и на более отдаленное будущ ее. Финляндия долж на была не 

только сама стать объектом германского влияния и эксплуата
ции, но з дальнейш ем и базой для распространения этого влия
ния на ближние страны. Еще интервенция не началась, были 
только заключены кабальные договоры с белофиннами, а кайзер, 
как сообщ ала «Таймс» 9 марта 1918 г., уж е обрисовал п ослед
ствия этих договоров и интервенции следующ им образом: «Гер
манизация Балтийских стран теперь обеспечена навсегда».

Таким образом , предпринимая интервенцию в Финляндию в 
разгар напряженнейш ей войны с Антантой и США, германский  
империализм преследовал целый ряд военно-политических целей, 
среди которых само спасение финской бурж уазии от революции  
занимало второстепенное место.

Н о это не все. Н ельзя умолчать и об экономических целях 
интервенции. Хотя в исторической литературе встречаются ут
верждения, будто такого рода соображ ения не имели значе
ния |08, это неверно. У ж е из рассмотренного выше торгового со
глашения видно, как Германия была заинтересована в прони
кновении в финляндскую экономику. Захваты вая в то время П ри
балтику, Украину и восточные области России, Германия рас
считывала путем беспощ адного ограбления этих территорий, вы
воза оттуда продовольствия, ф ураж а, лош адей, стратегического 
сырья укрепить свою экономическую базу  и военный потенциал 
и благодаря этому добиться победы. Точно так ж е она раосчи-

106 «Der W eltkrieg 1914— 1918», Bd. 13. Berlin, 1942, S. 371.
107 R. von der G o l t z .  M eine Sendung..., S. 100, 101.
108 Фон К у л ь  и Г. Д е л ь б р ю к .  Указ. соч., стр. 50.
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тывала, по выражению Л ибкнехта, высосать соки и из Финлян
дии, как и из других оккупированных территорий. Сам Гинден- 
бург сформулировал эту мысль в телеграмме кайзеру от 9 марта 
1918 г. так: «Хочу ещ е подчеркнуть, что мы ож идаем  облегчения  
экономического положения от получения финляндского сырья и 
что мы уж е по этой причине долж ны  обратить внимание на воз
можно более быстрое усмирение страны» 109. Кайзер смекнул это  
и сам . Он ещ е 1 марта в телеграмме рейхсканцлеру в числе вы
год, которые сулила интервенция, упоминал «вывоз руды, льна 
и других продуктов» из Финляндии и д а ж е  возможность зап олу
чить какао и кофе, завезенны е туда из Р о с с и и 110. Л ю дендорф  
тож е подчеркивал, «как бесконечно важны» для Германии «Ук
раина и Финляндия, эти краеугольные камни Востока, богатства 
которых невозм ож но оценить»111.

Н емецкие капиталисты были весьма заинтересованы в интер
венции как с точки зрения защиты своих прежних капиталовло
жений в Финляндии, так и с точки зрения возмож ности новых 
капиталовложений и разработки естественных богатств Финлян
дии. Так, 1 февраля 1918 г. компания «Альгемайне локаль- унд  
ш трассенбангезелы нафт» потребовала защиты своей собствен
ности в Финляндии. К апиталовложения этой компании в ж ел ез
нодорожном и газовом хозяйстве Выборга составляли около 
4,5 млн. м а р о к 112. Когда в марте 1918 г. глава белофинского пра
вительства Свинхувуд приехал в Берлин, высшие деловы е кру
ги проявили к нему большой интерес. Г. Стиннес и А. Баллин 
устроили в его честь завтрак 14 марта. «Они,—  рассказы вает се
натор Кастрен,—  почуяли в наших ж елезны х дорогах, наших л е
сах и речных порогах выгодные объекты для эксплуатации». 
С разу после завтрака «Стиннес и Баллин начали разговор о ж е 
лезных дорогах, лесах и порогах. Стиннес преж де всего заинте
ресовался железны ми дорогами. Он предложил переделать ж е 
лезные дороги широкой колеи на дороги нормальной колеи, ска
зав, что Финляндия долж на продать свои паровозы и вагоны 
России и закупить все это в Германии... Эти крупные промыш
ленники непременно хотели такж е основать немецко-финское о б 
щ ество, которое взяло бы в свои руки всю торговлю Финляндии. 
Учредительное собрание общ ества долж но было состояться через 
две недели». (В се это происходило ещ е д о  начала германской  
вооруженной интервенции). «Они все расспраш ивали и рас
спрашивали нас и приставали к нам,— рассказывал Свинхувуд,—  
а затем  основали-таки какое-то акционерное общ ество под свою  
ответственность» пз.

109 Y. N и г m i о. Op. cit., s. 154.
110 I. und W. W i l h e l m u s .  Op. cit.—  «Zeitschrift für G esch ichtsw issen

schaft», 1965, H. 1, S. 51.
111 Y. N u г m i o. Op. cit., s. 155.
112 F. B e y e r .  Op. cit., S. 58.
113 E. R ä i k k ö n e n. Op. cit., S. 193, 194.
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Интервенция в Финляндии позволяла Германии в некотором 
степени разрешить вопрос о прорыве экономической блокады и 
использовать Финляндию в качестве транзитного пути для им
порта из Ш веции и Норвегии высококачественной ж елезной  ру
ды. Один влиятельный немецкий промышленник (фамилия его 
не называется) в письме к рейхсканцлеру обращ ал внимание на 
то, что «благодаря призыву со стороны Финляндии Германия 
получает возмож ность обеспечить ввоз шведской и норвежской  
ж елезной руды и шведского чугуна, что необходимо для полож е
ния Германии и Австрии как мировых держ ав. Громадные зап а
сы в Ш веции и Норвегии бедных и богатых фосфором руд, по 
содерж анию  ж елеза  совершенно равноценных рудам бассейна  
Брией, но превосходящ их их по качеству, расположены  в основ
ном в Л апландии м еж ду портом Л улео и Нарвиком. Они необхо
димы для рейнско-вестфальской промышленности, для Силезии, 
Богемии, Австрийской Силезии и М оравии, которые одноврем ен
но являлись для них естественным рынком сбыта. Они доставля
ют такж е немецкому сельскому хозяйству важ ную  для него то- 
масовскую муку. Лишь с помощью этой руды Германия и Авст
рия могли обеспечить свою тяж елую  промышленность лучшим 
сырьем, а крупные заводы специальных сталей — необходимым  
чугуном, полученным на древесном угле, который только Ш ве
ция м ожет поставлять в большом количестве при превосходном  
качестве. Ш ведские и норвежские руды и шведский чугун, полу
ченный на древесном угле, для Германии ещ е важ нее и н еобхо
димее, чем бассейн Брией, потому что они делаю т возможным  
для нас мощное производство специальных сталей. Германии 
следовало бы использовать свое тепереш нее хорош ее положение 
на Балтийском море для того, чтобы путем интервенции в Фин
ляндии поставить в зависимость от себя рудные области Ш веции 
и Норвегии. Финляндия см ож ет удерж ивать свое положение в 
отношении России лишь в случае, если Германия будет оказы 
вать ей поддерж ку, а это возмож но только в случае, если Фин
ляндия передаст важнейш ие стратегические пункты Германии. 
Поскольку м еж ду Англией и Норвегией сущ ествую т хорош ие от
ношения, весьма возмож но, что Англия получит в Нарвике 
«угольную станцию». Если Германия не будет иметь тогда в 
Финляндии надежной опоры, то обеспечение ее рудой в случае 
войны станет невозможным, и вместе с этим ее положение как 
мировой держ авы  будет утр ачен о»114. Так промышленные маг
наты обосновывали необходимость интервенции в Финляндии.

Наконец, социал-демократическая «Гамбургер эхо» подели
лась со своими читателями следующ ими соображ ениями в связи 
с германской интервенцией: «Мирный договор с Финляндией по
зволяет ясно различить, куда нацелена германская политика на

114 Р. В е у е г .  Ор. сИ., Б. 58, 59.
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Востоке: сношения через Балтийское море должны  снова полу
чить свое наивысшее развитие... Само собой разум еется, что... 
Курляндия, Литва, Латвия и Эстляндия превратятся в складские 
пункты для немецкогснбалтийской торговли. Но планы герман
ской экспансии идут, по-видимому, гораздо дальш е.

Во всяком случае, по всему видно, что военное вступление 
Германии в Финляндию продиктовано экономическими интере
сами мирового масш таба. Лишь наивные душ и в немецком тылу 
могут думать, что тушить революционный пожар в Финляндии 
Германию побудила только достойная ночного сторож а забота  
о том, чтобы добры е обыватели смогли там снова спокойно  
спать» 115.

Разум еется, немцы рассчитывали вывезти из Финляндии и те 
стратегические материалы, которые там не добывались, а были 
импортированы раньше. Германия потом действительно «очисти
ла» Финляндию от цветных металлов, —  финнам пришлось от
дать немцам д а ж е  медные дверные ручки. Финская бурж уазия  
начала содействовать ей в этом ещ е д о  высадки немецких войск в 
Ганге. Красной гвардии удалось задерж ать целый поезд метал
лического лома, в основном меди, предназначавш егося бур ж уа
зией для немцев. Сказанное не оставляет никаких сомнений в 
том, что с  интервенцией в Финляндии Германия связывала и 
важны е экономические интересы.

И Гииденбург, и Л ю деидорф , и фон дер Гольц признавали, 
что интервенция в Финляндии была для Германии выгодным д е 
лом и окупила себя с лихвой; Все это делает понятным, почему 
Германия, несмотря на ожесточенную  войну на Зап аде, выдели
ла войска для отправки их в район, столь далекий от Западного  
фронта, и почему верховное командование и кайзер так хол од
но отнеслись к родивш емуся в М И Д  проекту добиться «соглаш е
ния» м еж ду белыми и красными в Финляндии и не отправлять  
туда войска. Германские милитаристы считали, что важ но было 
не только то, чтобы в Финляндии победила бурж уазия, но и то, 
чтобы туда были направлены и там оставались немецкие войска. 
Тем более, что войск в Финляндию потребовалось сравнительно 
немного, немногим больш е дивизии. Ведь против русских войск 
немцам не нужно было там воевать, они после подписания мира 
были оттуда выведены; немецким войскам нуж но было бороться  
только против финляндской Красной гвардии. Но Красная гвар
дия и так уж е вела трудную борьбу с многочисленной, хорош о  
вооруженной и имеющей квалифицированный командный состав  
белой армией. Н емцам приходилось не воевать против всех во
оруж енны х сил, имеющихся в Финляндии, а только помогать 
одной части этих вооруженны х сил справиться с другой частью  
их; не целиком своими силами завоевывать Финляндию, чтобы

115 «Н атЬ и ^ег ЕсЬо», 8.III 1918.



подчинить ее  себе, а только помочь белофиннам, уж е продавш им  
независимость Финляндии, отвоевать для подчинения Германии  
и остальную часть страны, которую ещ е защ ищ али сторонники 
ее действительной независимости —  красные войска. В таких ус
ловиях германская дивизия долж на была оказать реш ающ ее 
влияние, как меч, брошенный на чашу почти уравновешенных ве
сов,. Если на З ап ад е  д а ж е  ценой потери дивизии немцы не дости
гали подчас и тактических успехов, то в Финляндии было доста
точно дивизии, чтобы поставить под контроль Германии всю 
страну, превышающую по территории Британские острова, с ее 
природными богатствами, с  ее важным стратегическим поло
ж ением, с ее будущ ей армией. Интервенция в Финляндии была 
поистине выгоднейшим геш ефтом, сулящим такую ж е баснослов
ную прибыль, как прибыль, которую капиталисты выколачивают 
из колоний.

Итак, осущ ествляя интервенцию в Финляндии, Германия бы
ла дальш е всего от бескорыстия, альтруизма или жертвенности: 
она действовала исключительно в своих собственных эгоистиче
ских, империалистических интересах. Тем забавнее выглядели 
усилия германской и белофинской пропаганды, в частности фин
ской бурж уазной прессы, изобразить эту интервенцию как под
виг великодушия, благородства и т. п. Весь цинизм п р ож ж ен 
ных политиканов Германии и белой Финляндии проявился в том, 
что если они публично так и говорили, то всерьез так, разум еет
ся, не думали. «Н е финляндские, а исключительно германские 
интересы привели наши войска в Финляндию»,—  писал Л ю ден- 
дорф  П6. Кайзер ещ е накануне интервенции признал, что реш аю 
щими в этом вопросе были «значительные и непосредственные ин
тересы Г ерм ании»117. Д епутату рейхстага от партии центра Гре- 
беру принадлеж ит удачное сопоставление двух сторон интервен
ции: в чьих интересах она проводилась и кто за  нее платил. Он 
сказал: «Господа, в Финляндию наши немецкие войска всту
пили, конечно, так ж е, как и на Украину..., в первую очередь в 
интересах самой Германии. Интересы Финляндии стояли не на 
первом месте... И здерж ки экспедиции несет, само собой р азум е
ется (!) , финляндское государство» 118. Руководящ ие белофинские 
деятели тож е, конечно, понимали, что Германию побудило к ин
тервенции не бескорыстие, а противоположные расчеты. С ена
тор Стенрот об этом прямо писал, понимал это и Ельт, сам под
писавший кабальные договоры с  Германией. Сенатор Холсти  
отмечал, что интервенция была вызвана не ж еланием оказать  
помощь, а крупными политическими причинам и119. Не глупее  
был и М аннергейм, отнюдь не германофил. Н о «для народа»»

116 E. L и d e n d о г f f. Op. cit., S. 505, 506.
117 F. B e y e r .  Op. cit., S. 84, 85; Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 151.
ne «Verhandlungen des R eichstags», Bd. 313, S. 5615.
119 J. I l v e s s a l o .  Suom i ja W eim arin Saksa. H elsinki, 1959, s. 51, 52.
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подобно тому, как войну продолж али изображ ать освободитель
ной д а ж е  после вывода русских войск и прибытия немецких, так 
и присылку последних изображ али великодушным ж естом  со  
стороны Германии. М аннергейм в приказе по этому случаю лице
мерно толковал о «великой жертве, которую благородный народ  
Германии приносит ради нашей страны» 120. Ж ертвой в подобны х  
заявлениях была лишь правда.

В связи с этим нельзя оставить без опровержения сод ер ж а
щиеся в книге Ф. Байера «Германская интервенция в Финляндии 
в 1918 г. как интервенция, соответствующ ая м еж дународном у  
праву» утверждения, сущность которых вы ражена в заглавии  
этой книги. О германской интервенции в Финляндии Байер пи
шет: «Эта интервенция являлась дозволенной с точки зрения  
м еж дународного права, так как она опиралась на соответствую
щие положения м еж дународного права. Таковыми являлись: 
а) в отношении России— право на интервенцию в соответствии с 
правом репрессалий, основанное на деликте— нарушении русски
ми абз. III ст. 6 германско-русского мирного договора путем не
исполнения обязанности эвакуировать войска, что требовало мер 
пресечения; б) в отношении Финляндии —  ее согласие. П осл ед
нее было предоставлено как для осущ ествления права репрес
салий против России в пределах финляндского государства, так  
и для внутригосударственной интервенции в самой Финляндии. 
Это согласие было предоставлено посредством формального не- 
мецко-финляндского договора об интервенции, формальные не
достатки которого были исправлены» 121.

Сказанное Байером является насквозь фальшивым.
В утверждении «а» элементом истины является лишь при

знание антисоветской направленности этой интервенции. Н о Гер
мания, как документально доказано выше, ещ е до заключения  
Брест-Литовского договора дала финляндской бурж уазии о б е 
щ ание относительно интервенции. Закабалявш ие Финляндию  
договоры, подписание которых представителями финляндской  
бурж уазии Германия ставила предварительным условием интер
венции, разрабаты вались одновременно с Брест-Литовским д о 
говором. Кстати, специального договора об интервенции не было 
заключено м еж ду Германией и белофиннами —  Байер считает та
ковым, по-видимому, так называемый «мирный» договор. Н а со
вещании статс-секретарей и представителя верховного командо
вания, созванном Гертлингом И марта, через неделю  после за 
ключения Брестского мирного договора, никто из участников не 
говорил о нарушении его Россией. А  ведь решение верховного ко
мандования послать в Финляндию войска было давно принято —  
о нем Л ю дендорф  сообщ ил Ельту ещ е 21 февраля. И нтервен

120 С. E n с k e 11. P o liittiset m uistelm ani, I. s. 255.
121 F. B e y e r .  Op. cit., S. 156.



ция, на антисоветские цели которой указывали и кайзер, и Гин- 
денбург, и Л ю дендорф , готовилась Германией еще до того, как 
стал существовать договор, мнимое наруш ение которого Совет
ской Россией Байер пытается выдать за правовое основание для  
интервенции. И мпериалистам, уж е принявшим решение об ин
тервенции, было необходимо какое-то подобие юридических оп
равданий этой интервенции, и одним из них и явился приводи
мый Байером надуманный довод. Его пустили в ход ещ е гер
манские дипломаты, тож е старавш иеся изобразить интервенцию  
в Финляндии как якобы ответную меру на нарушение договора  
Советской Россией. В радиограмме от 1 апреля 1918 г. герман
ское М И Д  заявило, что в Финляндию прибывают русские крас
ногвардейцы и что в случае, если русское правительство ока
ж ется не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
германское правительство, к своему сожалению  (!), будет вы
нуж дено предпринять шаги «для восстановления положения, со
ответствующ его договору» 122. Это говорилось в то время, когда 
вопрос о «ш агах», которыми грозило германское правительство 
«в случае, если» и т. д., был им уж е давно и безоговорочно ре
шен: германские войска задолго до  этого в качестве подготовки  
наняли А ландские острова, и германские корабли уж е направ
лялись в Финляндию с экспедиционным корпусом на борту, 
высадка которого началась через день после этой радиограммы. 
П озднее Германия таким ж е образом  оперировала фальшивым  
утверждением, будто в боях в Финляндии участвовал 42-й кор
пус русской армии, хотя он уж е давно не сущ ествовал 123.

Злостным нарушителем Б реет-Литовского мирного договора  
была Германия. П одписав договор, в 1 ст. которого говорилось, 
что стороны «решили впредь жить м еж ду собой в мире и д р у ж 
бе», Германия на практике непрерывно продолж ала враж дебны е  
Советской России действия. Германия фактически продолж ала  
наступление. В нарушение мирного договора она оккупировала 
Крым, высадила войска на Таманском полуострове и начала за 
хват черноморского побережья. На Черном море Германия и ее 
союзники, тож е подписавшие Брест-Литовский договор, обстре
ливали и захватывали русские торговые суда 124. На Д онском  
фронте немецкие военные власти отказались установить дем ар 
кационную линию, чтобы не связывать себя. Но и там, где д е 
маркационная линия была установлена, германские войска про
двигались за нее и нападали на русские войска. Так было в 
Орловской, Курской, Смоленской губерниях и во многих других  
м ест а х 125. На Псковском участке постоянным явлением было 
вторжение германских отрядов и отдельных лиц не только в ней

122 «Документы внешней политики СССР», т. I. М., 1957, стр. 222.
123 Там ж е, стр. 277.
124 Там же, стр. 308.
125 Там ж е, стр. 307, 308, 316, 327— 329- 373, 435, 436, 453.
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тральную полосу, но и за демаркационную  линию с целью про
пагандирования среди прифронтового населения идеи о том, что 
немцы готовы прийти «для наведения порядка» 126. Карл Либк- 
нехт с полным основанием отмечал: «Брест-Литовский «мир» 
не является миром, ибо война против «Великороссии», с которой 
заключен мир, продолж ается, прямо и косвенно, в Прибалтике, 
в Финляндии, на «Украине», в Крыму, в Д онской области, на 
Кавказе, на всем Востоке...» 127 Вопиющим нарушением договора  
были поддерж ка, финансирование и вооруж ение Германией рус
ских белогвардейцев для свержения Советской власти. Советское 
правительство не раз ставило вопрос о необходимости прекра
тить нарушения договора со стороны Германии 128, но безрезуль
татно.

В качестве второго довода, оправдывающ его интервенцию, 
Байер ссылается на согласие «Финляндии» на эту интервенцию. 
Н о в Финляндии шла классовая граж данская война, и если экс
плуататорские классы были сторонниками интервенции, то р або
чий класс и деревенская беднота были ее безусловными против
никами и сраж ались против интервентов с оруж ием в руках. Сам  
канцлер Гертлинг признавал, что германская интервенция вызы
вала симпатии лишь у чисто бурж уазны х кругов Финляндии 12Э.

Впоследствии германский посланник в Финляндии В. Блюхер  
писал, что половиной населения Финляндии германская интер
венция была воспринята с чувством ненависти 130. Эксплуататор
ские классы, готовые продать свою страну ради помощи в пода
влении революции и удерж авш иеся у власти исключительно ми- 
лостию интервентов,— это ещ е не Финляндия. Байер умышленно 
применяет неточные термины.

П рославление Германии в качестве блюстителя м еж дународ
ного права тем более кощунственно, что действия Германии вс 
рремя первой мировой войны представляли собой цепь возм у
щавших весь мир нарушений м еж дународного права. Д остаточ
но напомнить о попрании ею гарантированного ею самою  ней
тралитета Бельгии, о применении отравляющих веществ, о бом 
бардировках мирных городов, о бесчеловечном обращ ении с 
военнопленными. П осле подписания Брест-Литовокого договора  
Германия соверш ала по отношению к Советской России дейст
вия, которые представляли собой нарушение не только этого дого
вора, но и общ епризнанных норм м еж дународного права. 
В Черном море военные суда Германии и ее союзников обстрели

126 ЦГАСА, ф. 1, оп. 2, д. 8, л. 15.
127 K. L i e b k n e c h t .  P olitische A ufzeichnungen aus seinem  Nachlaß. Ber

lin, 1921, S. 13.
128 «Документы .внешней политики С С С Р » , т. I, стр. 269— 271, 311— 313, 

319— 321, 410, 453— 455.
129 Y. N u г m i о. Op. cit., s. 149, 150.
130 W. v o n  B l ü c h e r .  G esandter zw ischen Diktatur und Demokratie. Erin

nerungen aus den Jahren 1935— 1944. W iesbaden, 1951, S. 94.
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вали суда, перевозивш ие больных 131. У М урманского побережья  
германские подводные лодки без предупреж дения атаковали и 
топили рыбачьи суда поморов и суда, перевозивш ие продоволь
ствие для поморов, причем лю дей, спасавш ихся на лодках, нем
цы обстреливали 132. Принудительный увод мужского населения  
некоторых деревень, вырезывание целых семей вместе с детьми  
по подозрению в принадлеж ности кого-нибудь из семьи к пар
тизанам, сож ж ение целых деревень, сопровождавш ееся расстре
лом их населения из пулеметов, ограбление населения — таковы  
были разбойничьи действия кайзеровской Германии на оккупиро
ванной ею территории Советской России.

Столь ж е вопиющими нарушениями м еж дународного права с о 
провож дались и действия германских интервентов в Финляндии. 
«Гуманность» этих «защитников культуры» проявилась в исполь
зовании шеренг из пленных и из ж ен и детей рабочих для прикры
тия своих войск во время боя, в зверском обращ ении с военно
пленными и массовом уничтожении их, не исключая и женщин  
(например, только в один день немцы расстреляли в Л ахти и 
другом населенном пункте 158 пленных ж ен щ и н 133) . Интервенты  
не сдерж ивали, а поощряли белофиннов, которые такж е попира
ли все нормы м еж дународного права: зверски истязали и м асса
ми расстреливали пленных, применяли разрывные и медные пу
ли, вызывающие отравление 134, сжигали строения с людьми 135.

И эту-то интервенцию, сопровождавш ую ся попранием м еж 
дународного права и осущ ествлявш уюся держ авой, для которой  
его наруш ение стало обычаем, немецкий бурж уазны й юрист из
ображ ает как воплощение торжества м еж дународного права!

Если обратиться к курсу м еж дународного права бур ж уазн о
го теоретика Л. Оппенгейма, то окажется, что среди семи случа
ев, в которых, по мнению автора, интервенция является допусти
мой, нет ни одного, к которому можно было бы отнести герман
скую интервенцию в Ф инляндии136.

Книга Байера — один из примеров того, как история и право 
фальсифицируются адвокатами империализма и как вокруг неко
торых реакционных и сопровождавш ихся ужасны ми ж естокостя
ми действий создается задним числом ореол «справедливости» и 
«гуманности».

Итак, финляндская бурж уазия добилась германской интер
венции, хотя, как признают и бурж уазны е авторы, было заранее  
очевидно, что эта интервенция «с политической точки зрения  
являлась рискованной, если не сказать опасной. Финляндия рис

131 «Документы внешней политики С С С Р » , т. I, стр. 308.
132 Там же, стр. 305, 310: Ц Г А С А , ф. I, оп. 1, д. 240, л. 61.
133 Н. Б. К р у  ш к о л .  Палачи финского народа. J1., 1941, стр. 29.
131 Ц ГА С А , ф. 25888, оп. 5, д. 7, л. 4.
135 Там же, д. 33, л. 15.
136 См. J1. О п п е н г е й м .  Международное право, т. I, полутом I. М ., 1948, 

стр. 280— 283, 285.
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ковала быть вовлеченной в мировую войну на стороне Германии, 
ß  случае победы  Антанты это означало бы, что Финляндия д ол 
ж на разделить участь побежденны х. Если бы победили цент
ральные держ авы , Финляндия, по всей вероятности, стала бы 
германским в ассал ом »137. (Н е «по всей вероятности», а совер
шенно определенно, ибо будущ ее вассальное положение Финлян
дии было юридически закреплено в договорах почти за месяц до  
высадки германских войск в Финляндии.) Бедствие не только для  
трудящ ихся, но и для страны в целом при любом исходе миро
вой войны,— таковы должны  были быть плоды классовой поли
тики финляндской бурж уазии, такой ценой долж ен  был быть сох
ранен бурж уазны й строй в этой стране.

ОТНОШЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРТИЙ ГЕРМАНИИ 
К ГОТОВЯЩЕЙСЯ ИНТЕРВЕНЦИИ

Н а нашей стране леж ала и лежит главн ая ответ
ственность за  весь тот вред, который наносит ми
ровая война интернациональному пролетариату, 
социализму. Вот почему так безмерно велика  
историческая вина герм анского  «большинства 
поэтому его позорная коалиция с правительством 
Г огенцоллернов заслуживает самого сурового  
приговора истории...

К а р л  Л и б к н е х т .  Тактика и прин
цип. 1917.

И з Финляндии неслись не только призывы бурж уазии о помощи, 
но и призывы революционных рабочих и пролетариату других  
стран о солидарности. В первые ж е дни революции было опубли
ковано воззвание к м еж дународном у пролетариату. «Ф инлянд
ский пролетариат надеется, —  говорилось в нем, — что ни в одной  
стране классово сознательный пролетариат не ответит финлянд
ской бурж уазии посылкой военной помощи против финляндского  
рабочего класса» 138. Этот призыв относился и к рабочему клас
су Германии —  и к нему д а ж е  больше, чем к рабочему классу  
других стран, ибо именно на интервенцию Германии возлагала  
финляндская бурж уазия главные надежды .

Н о рабочий класс Германии находился в тяжелом положении. 
Социал-демократические вож ди в самом начале войны изменили  
решениям Интернационала, перешли на позиции империалисти
ческой бурж уазии, поставили ей на сл уж бу аппарат рабочих ор
гани зац и й —  социал-демократической партии и профсою зов — и 
стали проповедовать классовый мир со своей бурж уазией.

В се ж е лучшие люди немецкого рабочего движения смогли 
правильно разобраться в событиях, устояли против шовинисти
ческого угара и сохранили верность марксизму и интернациона

137 «Kämpen о т  Finland...», s. 142.
138 J. E l i e l .  Der K lassenkrieg  in Finnland. Die finnische Sozialdem okratie  

im Kam pfe gegen die Reaktion. 1905— 1918, S. 89— 91.
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лизму. Этому содействовали антивоенные выступления Карла  
Л ибкнехта, заявивш его, что «враг — в собственной стране», 
«Письма Спартака» и печатные органы интернационалистов 
«И нтернационал» (запрещ енный после первого ж е ном ера), 
«Кампф» (одним из руководящ их сотрудников которого был 
В. П ик), «Социальдемократ», «Арбейтерполитик»; Но все они не 
были объединены в боевую  революционную партию и в условиях  
военного реж им а имели крайне мало возмож ностей для пропа
ганды среди масс и для организации массового действия.

Как ж е отнеслись немецкие социалисты к намерению герман
ского империализма задуш ить финляндскую революцию? Что 
они были бессильны помеш ать интервенции —  этого нельзя ска
зать. Ведь правые (ш ейдемановцы) и центристы (независимые 
социалисты) были представлены в рейхстаге (который долж ен  
был ратифицировать договоры с белой Финляндией и ассигновать 
средства на отправку туда экспедиционного корпуса), а ш ейде
мановцы —  да ж е и в правительстве. Что до  левых — спартаков
цев, то в рейхстаге и правительстве их, конечно, не было, они 
были обильно представлены в казенных учреждениях другого  
рода —  в тюрьмах: именно там находились Карл Либкнехт, Роза  
Лю ксембург, Клара Цеткин, Ф ранц М еринг и многие другие ин
тернационалисты. Правые и независимые имели легальную прес
су. С социал-демократическим руководством была тесно связана 
верхушка профсоюзов. Таким образом , у правых и у центристов  
были д а ж е и легальные возмож ности для борьбы против интер
венции.

Такой борьбе благоприятствовали распространивш иеся среди  
рабочих, а такж е в армии и флоте усталость от войны, ж елание  
мира, симпатии к революционной России. Требования быстрей
шего заключения предложенного Советским правительством мира 
без аннексий и контрибуций, выдвигавшиеся во время многочис
ленных забастовок, в том числе и во время массовой январской  
стачки, начавшейся почти одновременно с революцией в Финлян
дии, свидетельствовали об осуждении рабочим классом Германии 
империалистической политики.

Хотя в выдвинутых во время январской стачки требованиях  
ничего не говорилось о Финляндии, где как раз началась револю 
ция, из самого духа этих требований с несомненностью явствует, 
что передовой части немецких рабочих были совершенно чужды  
те цели, которыми руководствовались германские империалисты, 
направляя войска в Финляндию. Передовы е немецкие рабочие 
симпатизировали и революционной России, и революционной  
Финляндии. Сама январская стачка была попыткой рабочего  
класса Германии покончить с империалистической политикой, 
проявлением которой была и интервенция против революции. 
В феврале 1918 г., в то время, когда верховное командование о б е
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щ ало белофиннам прислать войска для подавления революции в 
Финляндии, оно вынуждено было принимать меры на случай ре
волюции в самой Германии. В распоряжении «о внутренних бес
порядках» пехотным частям 3-го гвардейского корпуса, 4- и 5-го 
корпусов предписывалось по условной телеграмме «подготовиться  
к защ ите от стачки» привести части в мобилизационную готов
ность; по телеграмме «защ ита от стачки» —  вооружить части 
по-походному; по телеграмме «подготовить окружение» части 
долж ны  были прибыть в назначенные места; по телеграмме  
«окружение» 3-, 4- и 5-й корпуса должны  были идти на Берлин  
до  окружной ж елезной дороги, в то время как гвардейский кор
пус долж ен был наступать на «мятежные массы» из центра горо
да , тесня их к этой дороге. Указывалось, что в дальнейш ем в д е 
ло должны  быть пущены пулем еты 139. Такова была обстановка 
в самой Германии в то время, когда она готовилась к интервен
ции в Финляндии.

Д ля публичного оправдания готовящейся интервенции в реак
ционных кругах Германии выдвинули пару концепций, одна не
лепее другой. Во-первых, Германия-де отнюдь не вмешивается в 
дела Финляндии; войска направляются туда просто для выполне
ния полицейской акции. Д епутат центра Ф еренбах так пояснил это 
в рейхстаге 18 марта: «Что касается нашей деятельности в Фин
ляндии, то я подчеркиваю — это недвусмысленно явствует и из 
заявления господина рейхсканцлера,— что дело никоим образом  
не идет о воздействии Германии на внутреннее политическое по
лож ение в Финляндии. Д ля нас дело идет не о вмешательстве в 
борьбу м еж ду тамошними партиями, бурж уазной и социалисти
ческой..., но для нас дело идет о том, чтобы очистить несчастную  
страну от большевистских разбойничьих банд, к которым, конеч
но, могли присоединиться и некоторые введенные в заблуж дение  
люди из собственной страны» 14°. Так благочестивый лидер хри
стианской партии сам пытался ввести в заблуж дени е «людей из 
собственной страны».

Несмотря на всю вздорность этой чисто пропагандистской  
мотивировки, кайзер и Гинденбург использовали ее д а ж е в своей 
закрытой переписке, в которой они изложили и действительные 
цели интервенции в Финляндии, о которых говорилось выше. Так, 
кайзер в телеграмме Гертлингу от 7 марта характеризовал пред
стоящую экспедицию в Финляндию как «чисто полицейское меро
приятие, осущ ествляемое по просьбе признанного Германией 
правительства» и направленное против «шляющихся по стране 
ш аек и против тех русских воинских частей, которые, несмотря на 
распоряжение русского правительства, не покинули страну, а 
продолж аю т участвовать во внутриполитической борьбе в Фин

139 «Spartakusbriefe». Berlin, 1920, S. 176.
140 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 311, S. 4427.
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ляндии» 141. Ч ерез два дня Гинденбург в телеграмме кайзеру ут
верж дал, что «цель экспедиции —  оказать финнам помощь в борь
бе против грабителей, соверш енно так ж е, как мы делаем  это на 
Украине, в Литве и в Эстонии и после того, как с Великороссией  
подписан мир» ,42. М ож но подумать, что Германия посылала свои 
войска на Украину, в Литву, в Эстонию, а теперь и в Финляндию  
затем, чтобы вести там борьбу против грабителей! Д а  не сами ли 
немцы были наихудш ими грабителями в этих странах? Фон дем  
Буш е в телеграмме посланнику в Стокгольме не стал притворять
ся и подчеркнул, что посылаемую в Финляндию экспедицию  
«нужно изображ ать» (вот именно!) как направленную против 
«бандитов» и избегать всего, что могло бы вызвать осуж дение  
военных мероприятий немцев в Финляндии как направленных 
против социалистических принципов 143.

Впрочем, интервенция действительно была полицейской акци
ей, только в ином смысле, чем хотела представить бурж уазия. 
Ведь в бурж уазном  государстве полиция используется не только 
для борьбы с преступниками, но и с рабочим движением. И мпери
алисты пытались выдать интервенцию в Финляндии за полицей
скую акцию в смысле борьбы с «бандитами», тогда как на самом  
дел е она была полицейской акцией для борьбы с рабочим дви ж е
нием, для подавления революции, боровш ейся с  бандитизмом  
энергичнее и эффективнее, чем бурж уазия.

Д ругое официальное объяснение посылки войск в Финляндию  
было не менее смехотворным. Финляндских революционеров изо
бразили противниками мира, которые сами не хотят мира с Гер
манией. У ж е из соображ ений миролюбия-де Германии приходит
ся идти на них войной. И хотя революционное правительство на 
весь мир заявило по радио, что оно ж елает мира с Германией, в  
рейхстаге звучали патетические речи такого рода: «Р азве красное  
правительство, против которого мы поддерж иваем  в Финляндии 
белое правительство, было готово заключить с нами мирный дого
вор? И не является ли это правительство —  безразлично, поль
зуется ли оно теперь или не пользуется большевистской помощью  
из П етербурга,—  именно тем, которое не хотело мирного договора  
с нами, но старалось саботировать и сделать невозможным этот 
мир?» Так ораторствовал граф Вестарп и заключал: «У ж е из 
этого следует, что мы для того, чтобы прийти к мирному договору  
с Финляндией, должны  были вмешаться» 144. Но мирный договор, 
как уж е говорилось, был для Финляндии кабальным, и красные, 
естественно, не хотели идти в подчинение к Германии (а зн а
чит, они «не ж елали мира»!).

h i у . N и г ш i о. Op. cit., s. 152.
142 Ibid., s. 153, 154.
143 Ibid., s. 178.
144 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 311, S. 4467.
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Н аш лись и другие деятели, пресерьезно обосновывавш ие ин
тервенцию  строптивостью сам их красных. Ш треземан в речи 
19 марта сначала ссылками на «Ф орвертс» и ш ведскую «Сосиаль- 
демократен» «доказал», что революция в Финляндии представ
ляет собой цепь разбойничьих действий, нарушений права и т. п. 
(для такой картины правая социал-демократическая пресса д а 
вала предостаточно м атериала), а затем  заявил, что красные 
якобы сами «отказались от всякого соглаш ения и посредничества 
в отношениях с Г ер м анией»145. Впоследствии, в начале мая 
1918 г., вице-канцлер фон Пайер так изложил побуж дения Гер
мании: «Своим вступлением в Финляндию мы вовсе не хотели  
-вмешиваться в ее внутриполитические дела»; «главная идея на
шего выступления состояла в том, чтобы создать на севере опре
деленное состояние мира как в военном, так и в политическом  
отношении» 146. О, благородны е миротворцы, начавшие мировую  
войну за передел мира! Но один авторитетный человек р азобл а
чил фарисейство этих заявлений фон П айера. Это сделал... сам 
ф он Пайер. В другом выступлении он прямо сказал: «Когда мы, 
несмотря на атаку на Зап аде, проникли в Финляндию, то при 
этом решающими являлись важные военные и политические тре
бования» 147. Как уж е говорилось и как будет ещ е показано даль
ше, Германия ж аж дал а  не мира на Севере, а создания там своей 
базы  для расширения войны.

Как ж е вели себя социал-демократы и независимые социали
сты при обсуж дении в рейхстаге договоров с Финляндией и во
проса о предстоящ ей интервенции?

П ланируемая интервенция в Финляндии ставила лидеров р а 
бочих партий Германии перед деликатной проблемой. Германские 
войска и до этого воевали против революционной России и рево
люционной Эстонии. Но целью наступления против Советской 
России было не только подавление русской революции, но преж де  
всего принуждение принять грабительские условия мира. В слу
чае отказа Советского правительства от их принятия Германия, 
конечно, продолж ала бы наступать, пока какое-либо правитель
ство России не согласилось бы на ещ е более тяжкий мир. Но при
нятие Брестских условий временно избавило Советскую Россию  
от большой войны с Германией.

Таким образом , здесь Германия выступала против револю 
ционной страны пока с целью ликвидации фронта на Востоке 
и создания более благоприятных стратегических условий для  
войны на Зап аде. Революционную Эстонию Германия, конечно, 
раздавила, но «мимоходом», двигаясь через нее наиболее выгод
ным путем на Советскую Россию .

145 1Ы<1., Б. 4460.
146 «БЩскЬсЛтв РаеЫ асЬ , 8 .У  1918.
147 «Китоиз» , 1918, № 6, б. 68.
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С Финляндией дело обстояло иначе. Войска должны  были 
быть посланы туда специально для подавления революции. П о
литика германского империализма в ходе войны не раз требова
ла от социал-шовинистов все более гнусного предательства по 
отношению к пролетарскому интернационализму и м еж дународ
ному рабочему движению, и каждый раз они сдавали этот экза
мен... можно было бы сказать «с честью», если бы речь не шла о 
вещ ах, не совместимых с ней. На сей раз история 'поставила их 
перед альтернативой: быть или не быть пособниками палачей 
революции свободолю бивого ,и культурного рабочего класса  
маленькой страны. Речь шла не о каких-то территориальных и 
экономических уступках, как в случае с  Советской Россией, а 
о самой судьбе финляндской революции. И этот вопрос лидеры  
германской социал-демократии решили без гамлетовских сомне
ний, хотя и не без приличествующих обстоятельствам монологов 
с трибуны рейхстага.

М еж ду империалистическими кругами и лидерами социал-де
мократов во время войны установилось своеобразное взаим одей
ствие. Упомянутые лидеры, поддерживая империалистическую  
политику в общ ем, позволяли себе в частных вопросах легкую  
оппозицию, облекая ее подчас в слова, взятые из марксистского 
лексикона. Империалисты, конечно, предпочли бы, чтобы в их 
адрес не было и такой критики; и все ж е они ее терпели, понимая, 
что именно благодаря ей рабочие массы не отворачиваются окон
чательно от этих лидеров и те поэтому могут своим авторитетом  
удерж ивать массы от «крайностей» (сорвали ж е они январскую  
стачку!). Б ез этой критики рабочие лидеры перестали бы быть 
лидерами и их влияние в рабочих массах, а значит и их ценность 
для империалистов стали бы равны нулю. Но оппортунистиче
ские лидеры были достаточно осторожны, чтобы не хватить в 
своей критике через край, не задеть чересчур верхи и не в зб у д о 
ражить слишком низы. Многолетний опыт соглаш ательства поз
волял им так дозировать критические выступления, чтобы и види
мость оппозиции сохранять, и не переставать быть верноподдан
ными кайзера. И потому никого их критика не пугала, никаких 
последствий она не имела, а сами они после своих филиппик про
тив реакционеров оставались с ними добрыми коллегами по пар
ламентской работе. Именно в этом свете надо рассматривать и 
некоторые критические выступления социал-демократов, а такж е  
более левых, но непоследовательных, колеблющ ихся незави
симых социалистов т о  .вопросу о германской интервенции в Фин
ляндии.

В первых числах марта в рейсхстаге обсуж дался вопрос о 
занятии Аландских островов. Было нетрудно догадаться, что 
отправление войск к берегам Финляндии имеет прямое отнош е
ние к событиям в этой стране и к просьбам белофиннов о б  ин
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тервенции. О днако лидеры социал-демократов и независимых и 
не подумали привлечь внимание рабочих к этой явной подготов
ке нападения на революционную Финляндию. Эберт ограничился 
заявлением, что занятия Аландских островов он не одобряет И8. 
Д ав и д и Г аазе в своих речах воздерж ались д а ж е и от неодобре
ния.

В дальнейш ем метод правых и независимых состоял в том, 
чтобы, с одной стороны, что-то во всей этой интервенционистской 
затее покритиковать и этим показать рабочим: мы, мол, не дрем 
лем, стоим на классовой точке зрения; а с другой стороны, свести  
эту критику на нет клеветой на финляндскую революцию под ви
дом  беспристрастной оценки событий.

Вот как, например, выглядело выступление социал-демократа  
Д ави да 18 марта. Часть первая — критика. В озр аж ая канцлеру, 
утверждавш ему, будто Германия, посылая войска, не хочет вме
шиваться во внутренние дела Финляндии, Д ав и д смело р азобл а
чил этот тезис, поскольку он уж  больно нелеп. Д ави д оказал, 
что в действительности Германия вмешивается во внутренние д е 
ла Финляндии. Там происходит граж данская война, и когда 
представляют дело так, будто в Финляндии сущ ествует одно 
финляндское правительство, которое поддерж ивается всем наро
дом  и борется против русских, то это — искаж ение фактов. Но 
классового характера гражданской войны в Финляндии Д авид  
не раскрыл. И дет борьба м еж ду самими финнами, «каж дое из 
двух правительств утверж дает, что оно является законным», а ка
кое из них «правильное» — поди, мол, разберись!

В озр аж ая против уверений, будто немцы только хотят наве
сти в Финляндии порядок, ибо там-де царят разбой и насилие, 
Д ав и д  сказал, что в самом Берлине, в этом упорядоченном горо
де  упорядоченного государства, еж едневно соверш ается 300 
краж  и ограблений, а во всей Германии их тысячи. Что сказали  
бы немцы, если бы в Германию вступили иностранные войска 
для того, чтобы обеспечить порядок и безопасность в стране и 
неприкосновенность собственности жителей? А в Финляндию вво
дятся немецкие войска якобы только потому, что красное прави
тельство не навело порядок в мгновение ока. Германская интер
венция, предупредил Д авид, вызовет ненависть трудового наро
да  Финляндии к Г ер м ании149.

В се это сказано неплохо, и, рассуж дая последовательно, Д а 
вид, казалось бы, долж ен  был закончить требованием: руки 
прочь от Финляндии! Ничуть не бывало. Д альш е следовала вто
рая часть речи —  клевета и такие предложения, какие, в сущ но
сти, не противоречили интересам империалистов. Чтобы очернить 
революционную Финляндию, Д ав и д ставит ее на одну доску с 
белофиннами и утверж дает, что оба правительства в Финляндии

148 «Vossische Zeitung», 5.111 1918, № 117.
149 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 311, S. 4438— 4440.
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ведут лживую  кампанию в прессе. В отношении белофинского  
правительства это было верно, но в отношении революционного  
правительства утверж дение Д ави да  являлось клеветой, по сущ е
ству — частью той лживой кампании против революционной Фин
ляндии, которую вела вся бурж уазная пресса. Это выступление 
было не такого рода, чтобы вызвать у рабочих и солдат симпа
тии к финляндской революции и побудить их к действиям в духе  
пролетарского интернационализма 150.

Д ал ее  в этом ж е выступлении Д ави д заявил, что если уж  
Германия вмешивается (а против этого вмешательства —  ни сло
в а!), то следовало бы выслушать и другую  строну, «а не пускать 
в дело штыки без дальнейш их разговоров». «И так,— витийство
вал Д авид, —  пусть сделаю т попытку склонить и другое прави
тельство к принятию этого мирного договора. Д ругое правитель
ство, я убеж ден  (!) , тож е встанет на почву заключенного догово
ра». Д остигнув этого, можно будет потребовать вывода русских  
войск. (К  этом у времени их там уж е не было.) Задача Германии  
заключалась, по словам Д ави да, в мирном урегулировании спо
ра м еж ду сторонами 151.

Империалистическая Германия долж на была, по мнению это
го социалиста, вмешаться в справедливую, революционную вой
ну, которую вел рабочий класс Финляндии и надеялся довести  
до победы ,— и «мирно урегулировать» спор, не дать красным  
победить, навязать и им кабальный договор, который д а ж е  фин
ляндская бурж уазия подписала только потому, что находилась  
в отчаянном положении. Зависимость от Германии — тот общий  
знаменатель, к которому, по мнению Д авида, н адлеж ало приве
сти и белых, и красных —  всю Финляндию. Не то ж е ли самое  
предлагал заместитель статс-секретаря по иностранным делам  
фон дем Буше? Своей интервенцией Германия, собственно, это и 
сделала —  распространила договоры, заключенные белофиннами, 
на всю Финляндию; естественно, что этого нельзя было сделать  
без подавления революции.

Сам Ш ейдеман при решении вопросов о договорах с Финлян
дией и интервенции предпочитал говорить поменьше. 19 марта он, 
разыгрывая неосведомленного, сослался на то, что он-де не р ас
полагает достаточными данными для политического обсуж дения  
этого важного вопроса 152. Член правительства, лидер парламент

150 Только позже, когда финляндская революция была уже подавлена, 
Давид раскрыл ее классовый смысл: «Мы,—  заявил он в рейхстаге 24 июня 
1918 г.,—  оказали там поддержку во внутриполитической борьбе имущим клас
сам —  помещикам, капиталистам и т. д. против большей части рабочих, мелких 
арендаторов и других сельскохозяйственных пролетариев. Затем после подав
ления социал-демократических вооруженных сил под защитой немецких войск 
был устроен кровавый суд мести над пленными противниками» («Verhandlun
gen des Reichstags», Bd. 313, S. 5619).

151 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 311, S. 4438— 4440.
152 «Правда», 8 .I I I  (23.11) 1918.
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ской фракции, несомненно находивш ийся в курсе всего, что ка
салось этих вопросов, притворился неосведомленным в момент, 
когда соверш алось предательство интересов рабочего класса. 
Это был жульнический прием с целью избеж ать ответственности. 
А 22 марта, когда нужно было выразить мнение социал-дем о
кратической фракции о договоре с Финляндией, Ш ейдеман л а
конично заявил, что фракция его о д о б р я ет 153. П озж е в своих 
двухтомных м емуарах Ш ейдеман ни о финляндской революции, 
ни об отношении его партии к ней не упомянул ни словом, хотя  
уделил место в некоторых случаях д а ж е  описанию кушаний, ко
торые ел в том или другом месте.

Социал-демократ Ф ридлендер де  Р оберт Брейер, ставший 
впоследствии, при правительстве Ш ейдемана, руководителем ми
нистерства печати, хоть откровенно признал экспансионистские 
цели Германии. 21 марта 1918 г. он писал под псевдонимом «Гер- 
маникус» в «Вельтбюне»: «Ч ерез завесу «права на сам оопределе
ние народов» мы можем ясно видеть, как удовлетворяется стрем
ление Германии к расширению на Востоке. Зачем фразы? П роис
ходит необходимое. Финляндия, Аландские острова, Рига, при
славш ая герцогскую корону на сохранение в Берлин, и зависимы е  
от Германии Лифляндия, Эстляндия и Литва, до самой Одессы: 
положение ясно...»

Лидеры независимых при обсуж дении договоров с белой Фин
ляндией и вопроса об интервенции занимали более левую пози
цию, чем ш ейдемановцы, и прямо выступали против интервенции, 
но кончали обычно ложкой дегтя.

Так, Л едебур , выступая в рейхстаге 19 марта, сказал, что 
именно революционное правительство Финляндии является з а 
конным, потому что правительство Керенского противозаконным  
актом распустило сейм, где большинство составляли социалисты, 
незаконно объявило выборы в новый сейм, а бурж уазное боль
шинство этого незаконно избранного сейма образовало прави
тельство. «Если, таким образом , исходить из права, как это д е 
лаете вы, —  сказал  Л едебур , обращ аясь к бурж уазны м деп ута
там рейхстага,—  то именно красное правительство является з а 
конным. Вы вмешались во внутренние дела Финляндии, оказав  
п оддерж ку незаконному белом у правительству против законного  
красного... Интервенция (имеется в виду высадка на А ландах.—  
В.  X. )  была предпринята потому, что германское правительство  
чувствовало потребность выступить против социалистического  
правительства. Это является выступлением реакции против со
циализма, за капитализм. Осущ ествляя свою интервенцию в Фин
ляндии, германское правительство действует как неприкрытый 
орган капитализма в классовой борьбе против социализма. Как

15з «Уег11ап(11ип£еп ёеэ Reichstags», В<1. 311, Б. 4536.
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могут социалисты оказывать В какой-либо форме поддерж ку та
кому правительству —  мне, .право, соверш енно непонятно» 154.

Д ругой лидер независимых социалистов, Гаазе, выступая в 
рейхстаге .22 [Марта, тож е сказал немало правильных слов. «М ир
ный договор с Ф инляндией,— сказал он,— это чисто притворный 
маневр, так как заключение договора с государством, с которым 
не находятся в состоянии войны, противоречит всякой логике. 
Кроме того, договор заключен с людьми, не представляющ ими  
никакого правительства, ибо правительство может опираться 
только на фактическую силу, а люди, которые заключают здесь  
договор, не имеют за собой органов власти, обладаю щ их действи
тельной властью. Власть в Финляндии фактически имеют социа
листы, которые составляют большинство народа. Игнорйруя этот 
факт, оказывают помощь одной части населения в Финляндии 
протйв другой и тем самым наруш ают принцип невмешательства 
во внутренние дела». «Весь мирный договор является лишь пред
логом для интервенции в Финляндии. Злоупотреблением сам ого  
худш его рода является то, что солдаты, которых здесь набрали, 
чтобы вести Войну против враж дебны х держ ав, используются  
теперь В стране, которая не ведет с нами никакой войны, исполь
зуются против партии, которая никогда не замышляла против 
нас враж дебны х действий, против партии, которая первой про
возгласила самостоятельность, против профсою зов и социал-де
мократов Финляндии, чтобы растоптать их». «Есть ещ е время 
воздерж аться от этого. Если ж е мы станем на сторону белой  
гвардии и помож ет ей одерж ать победу , то в Финляндии боль
шинство населения надолго проникнется ненавистью к Герма
нии» 165.

П оложительной стороной этих выступлений было раскрытие 
классового характера событий в Финляндии и возраж ение против 
интервенции, как ни далек  от марксизма такой довод, как ссылка 
на нецелесообразность отправки туда войск, предназначенных  
для действий против воюющих с Германией стран. Но и лидера  
независимых социалистов отличало то ж е «достоинство», что и 
щедринского либерала: «Никогда и ничего он не требовал, на
ступи на горло, а всегда только по возмож ности», а «еж ели нель
зя по возможности, так хоть что-нибудь». По поводу контакта 
германских военных властей на А ландских островах с тремя  
представителями социал-демократической партии Финляндии 
Гаазе сказал: «Мы можем лишь настоятельно просить, чтобы эти 
переговоры велись честно, а не в таком духе, чтобы подавлять  
большую партию, обладаю щ ую  в настоящ ее время властью, 
в угоду классам, имеющим привилегии» 156. Этому сладенькому  
пожеланию  была грош цена. Как будто германские империа

154 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 311, S . 4482, 4483.
155 Ibid., S. 4543, 4544.
156 Ibid., S. 4553. - - -
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листы могли действовать не в интересах привилегированны)! 
классов!

Закончил ж е  Гаазе, как щедринский либерал,— «примени
тельно к подлости». Красные войска подчинены теперь строгой 
дисциплине, сказал Гаазе; «последние недели вы уж е не читаете 
в газетах о зверствах в Ф инляндии»157. Вы ходило, будто звер* 
ства в Финляндии соверш али именно красные, и только они; 
стоило им укрепить дисциплину — и зверства прекратились! 
И это говорилось, несмотря на то, что зверства в Финляндии со* 
вершали белые (пока помогать им не прибыли и немцы).

Во время обсуж дения финляндского вопроса в Берлине нахо* 
дились Свинхувуд и сенатор Я. Кастрен. Они опасались, что со
циал-демократы и особенно независимые социалисты создадут  
больш ие трудности в вопросе об интервенции. Но все оказалось  
проще. По словам биографа Свинхувуда Ряйккёнена, Д авид и 
Г аазе были против акции в Финляндии 158, но Свинхувуд без осо
бого труда преодолел их сопротивление, скорее демонстративное, 
чем энергичное, обрисовав перед правительством и комитетом  
рейхстага ситуацию в Финляндии с белофинской точки зрения. 
От имени Финляндии Свинхувуд взял обязательство целиком 
возместить издерж ки интервенции. Операция, которую Германия 
проводила в собственных интересах, не долж на была стоить ей 
ни пфеннига.

Фракция независимых социалистов все ж е внесла в комитете 
рейхстага проект предлож ения против вмешательства во внут
ренние дела Финляндии, против отправки туда войск или поста
вок оружия. Этот проект был, разумеется, отвергнут, и незави
симые не стали вносить его на обсуж дение всего рейхстага, что 
позволило бы привлечь внимание публики к этом у вопросу. Боль
шевики не пренебрегли бы подобной возможностью использовать 
трибуну парламента. Но тут и не думали о действительно серьез
ной практической борьбе против разбойничьей интервенции. 
На общ ем заседании рейхстага, где были фракции двух «рабо
чих» партий, д а ж е  не фигурировало предлож ение против интер
венции в Финляндии. Д альш е некоторых «недовольных» выска
зываний дело не пошло. Договоры  с белой Финляндией были при
няты при нескольких воздержавш ихся, но без замечаний. Впо
следствии бурж уазны е деятели Финляндии тепло отзывались о 
германских социал-демократах. Так, депутат Кокко заявил в сей
ме 29 апреля 1919 г.: «Немецкие социалисты... не делали запросов  
в парламенте, не мешали тому, чтобы немцы помогли финнам 
против красной опасности...» 159 Убийственная похвала!

Вряд ли будет преувеличением сказать, что правая социал- 
демократическая пресса оказывала германским империалистам

157 Ibidem.
158 E . R  ä i k k ö n e n. Op. cit., S. 196.
159 «Valtiopäivät 1919. Pöytäkirjat», I. Helsinki, 1920, s. 184.
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еще большую услугу, чем их собственная. Именно социал-дем о
кратическая пресса воздействовала на рабочих. Эти газеты дей
ствовали не т а к ,грубо, как бурж уазны е. Они, например, говоря об 
Октябрьской революции или о революции в Финляндии, не вы
ступали против пролетарской революции вообщ е — такую газету  
рабочий не стал бы читать. Социал-демократические газеты д е 
лали вид, что они признают законность пролетарской революции, 
да только-де и Октябрьская, и финляндская революция совсем  
не то. Д а ж е  теоретический ж урнал социал-демократов «Н ейе  
цейт» утверж дал, что строй в России и после Октябрьской рево
люции не что иное, как... капитализм! ««Диктатура пролетариа
та»,— писал ж урнал, ставя эти слова в иронические кавычки,—  
стала в России действительностью. Однако ликвидация классов, 
несмотря на все декреты, не осущ ествлена —  и не м ожет быть 
осущ ествлена, так как Россия, несмотря ни на какие провозгла
шения социалистической республикой, осталась, как и преж де, 
капиталистическим государством. Социалистическая Россия сре
ди капиталистических государств Европы просто не м ожет сущ е
ствовать» 160.

События в Финляндии, по словам социал-демократической  
дрессы, тож е вовсе не являлись революцией. «О революции в 
Финляндии сейчас не м ож ет быть больше и речи»,—  писала  
«Гамбургер эхо»  16 февраля 1918 г., осылаясь на информацию из 
Стокгольма. Что ж е там происходит? «То, хуж е чего нельзя и 
дридумать,— отвечала газета ,— убийства, поджоги, разбой, гра
бежи». Д альш е намекалось на то, что действия финских рабочих 
дкобы противоречат национальным интересам Финляндии: «Фин
ские рабочие взяли на себя уж асную  ответственность, поставив 
на карту только недавно достигнутую самостоятельность своей 
страны». И наконец, газета объявляла преступлением револю 
цию — не всякую, а именно финляндскую: в условиях такой пол
нейшей демократии, какая сущ ествовала в Финляндии, «рево
люция представляет собой бессмыслицу, преступление в отнош е
нии страны и народа и д а ж е  всей меж дународной демократии». 
Д а ж е  Гаазе, характеризуя позицию этой газеты, заявил: «О ста
нется неслыханным для всех времен, что газета, которая назы 
вается социал-демократической, «Гамбургер эхо», защ ищ ает б е 
дую  гвардию против финляндских р або ч и х » ш . Но и ж урнал  
«Глокке», издававшийся социалистом П арвусом, и зображ ал  
финляндскую революцию в таких красках, что поверивший всему 
этому рабочий мог только ж елать ей поражения. Ж урнал ж е  
«Нейе цейт» финляндскую революцию вообщ е игнорировал: ни 
во время революции, ни в течение нескольких месяцев после нее 
он так и не упомянул о ней, хотя помещ ал статьи о таких уж асн о

16° «Die Neue Zeit», l . I I I  1918, S . 515.
i6i «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 313, S . 5668.
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актуальных вопросах, как политические взгляды Г оббса, А ахен
ский конгресс Священного сою за в 1818 г. и т. п., и, разумеется, 
обзоры  театрального и оперного репертуара, рекламы книг о ве
нерических болезнях и призывы подписываться на военный заем  
(подкрепленные цитатой из... Ш иллера).

26 апреля, когда заканчивалась неравная борьба финских ре- 
волюционеров с белофиннами и германским« интервентами, 
главный орган социал-демократической партии «Ф орвертс» опуб
ликовал одну из своих гнуснейших статей. Она была озаглавлена' 
«С вободная Финляндия» (!) . В ней говорилось: «В то время как 
будущ ая судьба русских лимитрофов ещ е неизвестна, Финлян
дия, которую с Россией связывала лишь личная уния, добилась  
полной свободы, гарантированной Германией (!) . Как мы ни со
ж алеем , что должны  были вмешаться во внутренний хаос в этой 
стране, вызванный в значительной части русской Красной гвар
дией, все ж е есть н адеж да, что в будущ ем Финляндия будет жить 
с нами в прочном мире и друж бе».

Д альш е говорилось: «К огда в России будет осущ ествлено  
право народов на самоопределение, Финляндия получит значи-. 
тельное территориальное приращение. Великая Финляндия будет  
больш е Германской империи, так ж е как тепереш нее великое 
княжество больш е Пруссии». Клевещ а на Советскую Россию , где 
будто бы ещ е не было претворено в жизнь право народов на са
моопределение, социал-демократический орган обещ ал бур ж у а з
ной Финляндии приращение за счет социалистической России. 
Д а л ее  газета нарисовала лучезарное будущ ее для финляндской 
экономики, которая удостоится чести служить нуж дам  Германии. 
«В будущ ем финляндская экономика будет ещ е теснее смыкаться 
с германской. ...В возможной экономической войне в будущ ем со
звездии северных стран Финляндия, находящ аяся в тесном сою зе  
с Германией, будет иметь немалое значение». И, наконец, покро
вительственным тоном газета обещ ала: «При поддерж ке Герма
нии она (Ф инляндия.— В. X. )  станет культурным европейским  
государством». Что было бы, упаси бож е, если бы империалисти
ческая Германия отказала в такой великодушной поддержке?  
Ведь так и осталась бы несчастная Финляндия некультурной!

Отповедь газете «Ф орвертс» от имени финляндской социал- 
демократии дал Ю. Сирола в полной горечи и презрения статье. 
К аж дую  ф разу статьи из «Ф орвертс» он разобрал и показал ее 
лживость. На весь мир, как пощечина германским социал-импе* 
риалистам, прозвучали гневные слова: «Мы, финляндские социа
листы, заявляем всем у миру: нет такой гнусности, какую немец
кие правительственные социалисты не могли бы совершить!.. Мы 
обвиняем вас перед всем миром» 162.

162 О. V . K u u s i n e n ,  Y . S i г о 1 a. Suomen työväen tulikoe. Superior, 
W is., 1923, s. 143— 145; J. E l i e l .  Op. cit., S. 103— 106; «Klassekampen» (Koben* 
havn), 26.V I I I  1918.
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О поражении финляндской революции и начале эры зверского  
белого террора социал-демократическая «Гамбургер эхо» с лико
ванием оповестила огромным заголовком: «Восстановление по
рядка в Финляндии» 163. А за  четыре дня перед этим ж урнал  
«Н ейе цейт» в номере от 3 мая 1918 г. в связи со столетием со 
дня рождения М аркса разразился статьей о М арксе. В те самые 
дни, когда солдаты фон дер Гольца, среди которых, по свидетель
ству самого генерала, было немало социал-демократов, после 
палаческих трудов отмывали с рук кровь финляндских револю 
ционеров,— теоретический орган социал-демократической партии, 
игнорировавший финляндскую революцию, которую М аркс с во
сторгом приветствовал бы, как и П арижскую  коммуну, если бы 
был жив, орган партии, содействовавш ей кровавому подавлению  
этой революции,— в длинной статье свидетельствовал свое ува
ж ение памяти Карла М аркса! Это был поистине венок от рене
гатов.

Все лучшее, что было в м еж дународном  рабочем движении, 
заклеймило предательскую роль германских социал-империали- 
стов в отношении финляндской революции. Газета датской со
циалистической рабочей партии «К лассекампен» писала 14 июня 
1918 г.: «Финская бурж уазия подавила своих рабочих с помощью  
германских рабочих! Позорный столб от земли до неба был бы 
недостаточен, чтобы измерить тот позор, который навлекли на 
себя немецкие и австрийские социал-демократы большинства 
тем, что в этот роковой для всего мирового пролетариата час не 
использовали крайние средства с целью не допустить того, чтобы  
немецкая армия и немецкие пушки на сл уж бе реакции сокруш а
ли революционный русский и финский рабочий класс; а теперь 
они снова предоставляют этом у правительству новые миллионы  
на продолжение империалистической войны».

Тем отраднее констатировать, что в то время как разбойничий  
германский империализм при содействии ш ейдемановцев готовил, 
а затем и осуществлял кровавую расправу над революционными 
рабочими Финляндии, в Германии были люди, которые держ али  
знамя пролетарского интернационализма незапятнанным, кото
рые были верными друзьями революционных рабочих Финлян
дии и понимали весь уж ас и гнусность палаческой акции, совер
шаемой по приказу германских милитаристов в Финляндии, хоть 
и были бессильны этому помешать. Это были Либкнехт и его 
сторонники, издававшие «Письма Спартака».

Прямых высказываний спартаковцев об интервенции в Фин
ляндии немного, что неудивительно, ибо эту интервенцию, ре
шившую судьбу революции в небольшой Финляндии, затмили  
события мирового значения, происходившие в тот период.

163 «НагпЬигйег ЕсЬо», 7.У 1918.
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Позиция Л ибкнехта и его сподвижников в отношении фин
ляндской революции вытекала из их общ их взглядов на задачи  
революционных марксистов. Задача революционных социал-де
мократов, учил Либкнехт, состоит в интернациональной классо
вой борьбе, в борьбе против империалистической войны. Действия  
социалистов отдельных стран должны  быть подчинены интере
сам  общ его, м еж дународного революционного движения, «чтобы  
достичь наибольшей возмож ной мощи пролетариата как единого  
целого... Н уж но всегда стремиться к максимальному достиж им о
му взаимодействию в революционном смысле, всегда принимать 
во внимание и учитывать влияние политического положения не 
только в собственной стране, но и в других странах» 164. «Н е вой
на м еж ду государствами, а классовая борьба является средством  
пролетариата как во внешней, так и во внутренней политике; 
классовая борьба в отдельной стране и за границей — для внут
ренней политики, классовая борьба за границей и в собственной  
стране — для внешней политики»165.

Следовательно, долгом революционных социал-демократов  
Германии была максимальная помощь классовой борьбе проле
тариата в других странах, а значит — и помощь финляндской  
революции.

Либкнехт гневно клеймил правительственных социалистов за  
измену революции, за то, что они вместе с империалистами бо 
рются против революционного движения и внутри страны, и за ее 
пределами, заключают новый Священный сою з «против револю 
ционных народов, для подавления русской революции и для того, 
чтобы растоптать Италию, в которой начался революционный  
подъем!» 166 Н ет сомнения, что таким ж е преступлением считали  
Л ибкнехт и его сторонники и подавление финляндской рево
люции.

Спартаковцы разоблачали всю смехотворность и дикость мыс
ли  о том, будто германский или какой-либо другой империализм  
м ож ет содействовать освобож дению  народов. «Ни одна угнетен
ная нация,— говорилось в резолюции группы «Спартак»,— не 
м ож ет получить свою независимость и свободу в результате по
литики империалистического государства и в результате импе
риалистической войны. М аленькие нации, правящие классы ко
торых являются только содействующ им придатком правящих 
классов великих держ ав, играют роль пещек на шахматной доске 
этих держ ав. Во время войны они, подобно рабочему классу, 
играют роль простого орудия, а после войны они будут принесе
ны в ж ертву капиталистическим интересам» 167. Эти заявления  
помогали немецким рабочим понять истинную цену утверждений

164 K . L i e b k n e c h t .  Op. cit., S. 7, 8.
185 Ibid., S. 53.
156 Ibid., S. 10, 11.
167 «Правда», l . IV  (19.111) 1917.
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бурж уазной пропаганды, будто Германия помогает освободитель
ной борьбе финляндского народа и других народов.

Либкнехт подчеркивал, что всякий союз с Германией, каковы  
бы ни были его формы, обрекает малые народы на вассальное  
подчинение, на эксплуатацию. «С ою з,— писал Л ибкнехт,— яв
ляется в настоящ ее время лишь наиболее утонченным методом  
подчинения» 168. Это положение удачно характеризует то отноше
ние вассальной зависимости, в котором оказалась белая Финлян
дия в результате сою за с Германией.

От спартаковцев не ускользнули намерения Германии в отно
шении Финляндии. С ообщ ение о прибытии в В асу 8 марта 1918 г. 
трех немецких офицеров, обучавш их финских егерей, наводит 
Л ибкнехта на мысль, что это обучение велось ещ е до заключения  
мира с Россией (сведения об обучении в Германии финских еге
рей держ ались в секрете). В заметке «Н емецкая фабрика рево
люций» Либкнехт пишет, что финнов «заманивали в Германию  
на революционный сбор» 169 (слово «революционный» употребле
но, конечно, иронически).

В отношении германской интервенции в Финляндии спарта
ковцы подчеркнули в первую очередь то, что старались затуш е
вать шейдемановцы: ее классовый характер. Военная интервен
ция вообщ е, писал Либкнехт, «конечно, является классовой борь
бой, классовой борьбой в форме войны, интернационализирован
ной гражданской войной» 17°. Ссылаясь на исторические примеры, 
Л ибкнехт отмечал, что эксплуататорские господствующ ие классы  
не раз вызывали иностранное вторжение, когда были сами не в 
силах справиться с «внутренним врагом» — трудящ имися м а сса 
ми. Совершенно так ж е поступила и бурж уазия Финляндии. «С е
годня мы видим, как на Украине, в Финляндии, в П рибалтике  
ж елание царской интервенции сбывается в виде бурж уазной ин
тервенции; имущие классы, ни минуты не колеблясь, прибегли к 
мечу внеш него врага... против пролетариата собственной страны. 
Интернационал «порядка» стал сегодня действительностью» 171.

Как только стали заметны приготовления Германии к интер
венции в Финляндии, «Союз Спартака» выпустил в марте 1918 г. 
гневную листовку, в которой говорилось: «М аски спали. П осле  
месяцев болтовни о мирных соглаш ениях без аннексий и контри
буций, о праве народов на сам оопределение, германский импе
риализм представился теперь миру в своей полной зв е
риной наготе... У российской революции отняты области, пре
восходящ ие по своей величине всю Германию... Германские вой
ска вступают и в Финляндию. Германия высосет из всех этих  
стран все их хозяйственные соки, разорит их реквизициями и пре

168 К . L  i е b к п е с h t. Op. cit., S. 57.
169 Ibid., S. 94, 95.
170 Ibid., S. 83, 84.
171 Ibidem.
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вратит их впоследствии в германские буферны е государства и в» 
подданных германского милитаризма, и все это будет происхо
дить под флагом благодарности этих стран за германское «ос
вобож дение» от России... Во всех этих странах при помощи гер
манских штыков наводится «порядок», прусский порядок! 
...В Финляндию направлены германские полчища для того, чтобы: 
свергнуть победоносное правительство социал-демократического  
пролетариата и чтобы помочь реакционному бурж уазном у пра
вительству, которое долж но будет блюсти эту колонию «герман
ской культуры»...» 172.

Либкнехт указывал, что германская интервенция направлена 
и против революционной России. По мнению прусско-немецкой- 
реакции, революционная Россия «угрож ает внутриполитической 
и социальной позиции господствующ их классов германского го
судар ств а»— и именно в этом, указывал Либкнехт, нужно искать 
смысл операций немцев на Востоке 173.

Спартаковцы опровергали измышления империалистов, будто» 
одной из причин германской интервенции в Финляндии является  
несоблю дение Брест-Литовского договора Россией. Они указы 
вали, что после заключения Брест-Литовского мира в действи
тельности мира «не было ни минуты», война продолж алась не
прерывно, только она приняла особую  форму — велась однож  
стороной, Г ер м анией174.

И з сказанного ясно, что спартаковцы старались раскрыть не
мецким трудящ имся глаза на истинный смысл интервенции в: 
Финляндии и помешать этой интервенции, но предотвратить ее  
они были не в силах.

Рабочий класс Германии не выполнил свой интернациональ
ный долг в отношении своих финляндских братьев по классу. 
Он не предотвратил интервенции германского империализма в за 
щиту финляндской реакции, интервенции, в которой в качестве- 
солдат принимали участие и немецкие рабочие и социал-дем окра
ты. Со стороны немецкого рабочего класса это было предательст
вом по отношению к рабочему классу Финляндии. Но то, что ра
бочий класс Германии содействовал трагическому поражению, 
финляндской революции, явившись орудием в руках ее палачей, 
было и его собственной трагедией. Он действовал вопреки собст
венным интересам, к радости классовых врагов пролетариата —  
немецкой и финляндской бурж уазии, по воле которой пролива
лась кровь и немецких, и финляндских рабочих. Главная ответст
венность за  это падает на правых и центристских социал-дем о
кратических вож дей, предавш их дело рабочего класса и искусны
ми софизмами оправдывавших это предательство. Ленин писал:

172 Р . М ю л л е р .  Мировая война и германская революция, т. I. М., 1924,.. 
стр. 242, 243.

173 K . L i e b k n e c h t .  Op. cit., S. 13.
174 Ibidem.
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«об этом в своей работе «П ролетарская революция и ренегат К аут
ский»: «К огда пролетариев Европы обвиняют в измене,—  пишет 
Каутский, —  то это обвинение против неизвестных.

Ош ибаетесь, господин Каутский! Посмотрите в зеркало, и вы 
увидите тех «неизвестных», против коих это обвинение направле
но. ... Обвинение это выставляли и выставляют немецкие «левые», 
спартаковцы, Л ибкнехт и его друзья. Обвинение это вы ражает  
ясное сознание  того, что немецкий пролетариат соверш ал преда
тельство русской (и м еж дународной) революции, когда душил  
Финляндию, Украину, Латвию, Эстляндию. Обвинение это н а
правляется преж де всего и больш е всего не против массы , кото
рая всегда забита, а против тех вождей, которые, подобно Шей- 
дем анам  и Каутским, не исполняли  своего долга революционной  
агитации, революционной пропаганды , революционной работы в 
м ассах против их косности, которые действовали фактически на
п еререз  революционным инстинктам и стремлениям, всегда тлею 
щ им  в глубине массы угнетенного класса»175.

О днако лучшая часть немецкой социал-демократии и нем ец
кого пролетариата осуж дал а империалистическую политику, 
одн и м  из проявлений которой была интервенция в Финляндии. 
П ока рабочий класс не мог выступить всей или почти всей своей  
массой, он не мог опрокинуть систему, которая при помощи хит
рости и обмана, насилия и ж естокости использовала его в импе
риалистических целях. Но имеющиеся данные, хотя и очень скуд
ные, не оставляют сомнения, что воззвания спартаковцев и обр а
щения по радио революционного правительства Финляндии к 
немецким солдатам падали не на бесплодную  почву: среди  части 
немецких солдат имели место выступления против интервенции в 
Финляндии. «Некоторые товарищи рассказывали, —  писал С иро
л а , —  что в Германии проводились — и, кажется, отчасти успеш 
но, —  активные мероприятия, чтобы (помешать отправке войск в 
Финляндию». Сирола, например, слыхал, что «какой-то солдат  
отказался ехать в Ф инляндию»176. Нет сомнения, что этот неизве
стны й товарищ  был настоящим интернационалистом, симпатизи
ровавшим революции в Финляндии. Сирола пишет, что упомяну
того солдата «в наказание отправили на передовую».

Выступления против подавления финляндской революции име
ли место и среди  немецких матросов, прибывших в Финляндию, 
П осле взятия немцами Гельсингфорса, 16 апреля, «матросами  
«Гобеля» и «Вестфалии» был устроен митинг на одном из остро
вов близ Свеаборга. На митинг собралось довольно значительное 
количество матросов. На нем произносились речи, в которых при
зывалось к удалению  командного состава и свержению  прави
тельства. О собенно оппозиционные речи были со стороны м атро

175 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т . 37, стр. 302, 303.
176 «Suomen luokkasota», s. 57.
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сов  «Вестфалии», О митинге на Зеленом острове было донесено  
германскому командованию, которое окружило остров верными 
ем у судами и вызвало сухопутные войска. На следующ ий день  
военно-полевой суд приговорил 46 участников митинга к расст
р ел у » 177. Финляндская земля была обагрена кровью и немецких  
революционеров. Неуклонно, хотя и медленно, проникали револю 
ционные идеи в массу тех самых немецких солдат, которые дали  
себя использовать в качестве палачей революции.

Так зрели субъективные предпосылки для революции и в 
Германии. Они созрели, когда германский империализм уж е сд е 
лал .свое палаческое дело; но красная Финляндия, погибая, 
как бы передала революционную эстаф ету немецкому рабочему  
классу.

ВЫСАДКА НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В ФИНЛЯНДИИ 
И ПОДАВЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ

Вмешательство регулярны х немецких вооруж енных  
сил действительно реш ило исход граж данской вой
ны в п ользу белых.

Обращение ЦК Компартии Финляндии  
«40 лет рабочей революции в Финляндии»

Е щ е до  высадки немецких войск в Финляндии и немцы, и бел о
финны постарались максимально использовать предстоящ ее при
бытие германских вооруженных сил для внесения зам еш ательст
ва и паники в ряды красных и для ободрения белофиннов и бур 
ж уазии, находивш ейся в тылу у красных. Был сделан ряд заяв
лений и выпущен ряд листовок, содерж ащ их «предупреж дения»  
и угрозы по адресу финляндских революционеров и стараю щ их
ся внушить им, что теперь их дело безнадеж но. Еще в феврале, 
как только стало известно об обещ ании немцев прислать войска 
в Финляндию, М аннергейм поспешил использовать эту весть в 
своем  воззвании к шюцкорам финляндской Карелии, чтобы о б о д 
рить их. В начале марта немецкие самолеты разбросали над  
Финляндией обращ ение «К народу Финляндии», датированное 
1 марта и отпечатанное в 130 тыс. экземпляров (30 тыс. экз. на 
немецком языке и по 50 тыс. экз. на финском и ш ведском). В нем 
говорилось: «Вы зовете нас в час нужды. Мы идем, друзья, чтобы 
помочь вам в вашей борьбе против банд убийц, которые унич
тож аю т порядок, закон и свободу в вашей стране. Н ас п обуж 
дает к этом у голос человеколюбия (!). Мы идем не как завоева
тели и не хотим присвоить ни одной пяди вашего дорогого  
отечества, мы идем и не для того, чтобы вмешиваться в ваши 
внутренние партийные споры» 178. П од такой маской немцы на
чинали интервенцию, о целях которой говорилось выше. Кроме

177 «Правда», 15.IV  1918.
178 «РкйапсЬ [гШ ^экпд...». Бе1 V I I ,  э. 37.
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того, над территорией революционной Финляндии немцы разбро^  
сали листовку, в которой, м еж ду  прочим, говорилось: «В согласии  
с финляндским правительством я, главнокомандующ ий прибыва
ющими немецкими войсками, предостерегаю  всех и каж дого в. 
Финляндии от соверш ения насилий, грабеж ей, разбоя, убийств и 
саботаж а или от применения того или иного вида принуждения в  
отношении населения и особенно пленных белогвардейцев. 
П одобные преступления будут строго наказываться»179. В первой  
дек аде марта белофинское правительство сделало заявление о 
предстоящ ем прибытии немецких войск; в нем было сказано: 
«Главнокомандующ ий войсками Финляндской республики инфор
мировал финляндское правительство, что мы, после того, как нас  
снабдили оруж ием , могли бы собственными силами довести борь
бу  до  уопешного конца, но многочисленные ж естокости, совер
шаемые в ю жной Финляндии, недостаток продовольствия у  насе
ления и еж едневное прибытие крупных отрядов большевиков  
побудили правительство ради благополучия страны принять руку 
помощи могущ ественного др уга»180. 14 марта М аннергейм об р а 
тился с воззванием к Красной гвардии; в нем он старался вну
шить красногвардейцам страх перед немцами, утверж дая, что 
немцы «побеж дали  везде». П осле высадки немцев М аннергейм  
выпустил воззвание, в котором говорилось, что теперь (т. е. после  
прибытия немецких войск) поражение Красной гвардии неиз
беж но. В оззвание заканчивалось угрозой сурово покарать тех, кто  
будет продолж ать борьбу181. Н асчет расправы он не обманул.

Утром 3 апреля 1918 г. германская эскадра, вышедшая 1 апре
ля из Д анцига и насчитывавшая более 50 судов, в том числе  
2 линкора, 3 крейсера, 10 больших океанских пароходов, ряд  
транспортных судов, минных тральщиков и торпедных катеров,, 
появилась на рейде Гангё (Х анко), и Балтийская дивизия нача
ла высадку. Немцы высадили в Гангё следующ ие силы: гвардей
скую кавалерийскую бригаду, состоявшую из двух гвардейских  
уланских полков и одного полка карабинеров (эти части, считав
шиеся кавалерийскими, действовали в качестве пехоты ); резерв
ную пехотную бригаду, состоявшую из 3 егерских батальонов; 
эскадрон кирасир; две батареи 100-мм орудий и одну батарею  
150-мм орудий; два пулеметных взвода; саперную  роту; разны е  
специальные подразделения: войска связи, автомобильные части,, 
санитарные отряды и д аж е группу кинооператоров. На вооруж е
нии Балтийской дивизии было 18 орудий, 10 минометов и 165 пу
леметов182.

179 «Finnlands frihetskrig...». Del V I I ,  s. 37.
189 « FR U S . 1918. Russia», vol. I I ,  p. 778.
181 H. S ö d e r h j e 1 m. Der rote Aufruhr in Finnland im Jahre 1918. Le ip zig , 

1918, S. 168.
182 «Finlands frihetskrig...». Del V I I ,  s. 9, 10. H. I g n a t i u s ,  K . S © i-k k e l i. 

L a  guerre d’indépendance en Finlande en 1918. H elsingfors, 1925, p. 158.
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В немецкой и белофинской литературе высадка немецких  
войск в Гангё преподносится как см елая операция, сопряж енная  
с  риском. Это чистейший вздор. Высадка немцев являлась для  
Красной гвардии неожиданностью, и находивш ийся в этом город
ке небольшой отряд Красной гвардии не мог и дум ать оказать  
эффективное сопротивление такой массе вооруженны х д о  зубов  
немецких войск, находивш ихся под защ итой орудий линкоров и 
крейсеров, которые в несколько часов могли бы сравнять город с 
землей.

Н о это были только главные силы. 6 и 11 апреля близ Ловизы  
^был высажен доставленный из Ревеля на двух ледоколах и двух  
пароходах отряд Бранденш тейна, состоявший из пехотного полка, 
велосипедного батальона, половины эскадрона гусар, артиллерий
ских батарей и специальных родов войск; общ ая численность от
ряда составляла около 3 тыс. человек. Отряд Бранденш тейна  
долж ен  был перерезать ж елезную  дорогу Рихимяки — Выборг, 
чтобы отрезать краоных от Выборга и от России и лишить их в оз
можности перебрасывать подкрепления к Гельсингфорсу. К роме  
того, в Финляндию потом был переброш ен с Аландских островов  
немецкий егерский батальон. О бщ ая численность высаженных в 
Ф инляндии немецких войск составляла около 15 тыс. человек183.

,йа Данные по этому вопросу расходятся. Фон дер Гольц писал, что Б ал
тийская дивизия едва насчитывала 12 тыс. человек (R . von der G o l t z .  Meine 
Sendung in F inn land  und im Baltikum . Leipzig, 1920, S. 47). В финском пере
воде этой книги указывается цифра 15 тыс. (R . von der G o l t z .  Toim intani 
Suom essa ja  Baltian  m aissa. Porvoo, 1920, s. 74). В приложении к V I I  тому 
•«Освободительной войны в изображении участников» указывается численность 
людского состава всех подразделений Балтийской дивизии. Итоговые данные 
таковы. Н а 27 марта в ш тате Балтийской дивизии числилось 368 офицеров и 
9097 рядовых, в том числе строевых 235 офицеров и 6774 рядовых. Н а 21 апре
ля в той же дивизии (к этому времени в нее влился переброшенный 10 апреля 
с  Аландских островов егерский батальон) числилось 387 офицеров и 9582 ря
довых, в том числе строевых 244 офицера и 7088 рядовых. Кроме того, в отря
де Бранденштейна на 21 апреля состояло 111 офицеров и 29213 рядовых, из них 
строевых 76 офицеров и 2074 рядовых («Finlands frihetskrig...». Del V I I ,  bilaga 
3 och 4, s. X I — X I I ) .  П о данным германского официального издания, высадив
ш аяся вместе с фон дер Гольцем дивизия насчитывала около 10 тыс. чело
век, а после высадки отряда полковника Бранденштейна численность немецких 
войск в Финляндии составляла около 13 тыс. человек («Der W eltkrieg 1914—  
1918». Bearbeitet und herausgegeben von der kriegsgeschichtlichen Forschungs
anstalt des Heeres. Bd. 13. Berlin, 1942, S. 371, 373). Маннергейм, стараясь  
преуменьшить помощь, оказанную интервентами, указывал лишь боевой со
став, да и то с округлением в сторону уменьшения. Он писал, что в Гангё вы
садилось 7 тыс. человек, а в Ловизе —  2 тыс. («Les mémoires du maréchal M an
nerheim. 1882— 1946» [Paris], Hachette, 1952, p. 96, 07). В финской буржуазной 
литературе численность высадившейся в Гангё Балтийской дивизии оценива
лась то в 9 тыс. (H . I g n a t i u s ,  К- S  о i k k e 1 i. Op. cit., p. 158), то в 10 тыс. 
(ibid., p. 160), то в 12 тыс. (A. C e d e r b e r g .  Op. cit., s. 177). Свечников счи
тал, что в Гангё высадилось 18 тыс., а в Л овизе— 2 тыс. (М. С. С в е ч н и 
к о в .  Революция и гражданская война в Финляндии. М., 1923, стр. 95). 
Иногда приводились и значительно более высокие оценки численности не-
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Во главе этой карательной экспедиции стоял генерал фон 
дер Гольц, реакционер и аннексионист до  мозга костей, закля
тый враг рабочего движения и особенно коммунизма, впоследст
вии с воодуш евлением приветствовавший приход Гитлера к вла
сти, методы и планы которого он, впрочем, отчасти предвосхи
щал. «Я не остановился бы ни перед какими средствами, чтобы  
прийти к в л а ст и » 184,— заявил он на одном офицерском собра
нии в 1924 г. Действительно, генерал был неразборчив в средст
в а х —  как в борьбе против красных в Финляндии, так и в своей 
деятельности на родине. П озж е стала известна одна его тайна... 
не совсем военная: как сообщ ила «Ф орвертс» 16 февраля 1926 г .,  
он занимался грязными финансовыми операциями, дававш ими  
ему ежегодный доход  в десятки тысяч марок. В этом свете на
пускаемый им на себя тон высоконравственного негодования, 
когда он говорит в овоих м емуарах о революционном прави
тельстве Финляндии, члены которого, в противоположность ему, 
были настолько бескорыстны, что потребовали снижения себе  
ж алованья, звучит довольно забавно. «М ногое, что я в 1920 г. 
ещ е не м ог сказать открыто, —  писал фон дер Гольц в 
1936 г. — я смог откровенно высказать после прихода Гитлера к 
власти, в том числе и мои собственные последние планы ...»185 
Таким образом , для подавления революции в Финляндки был 
направлен генерал, для идей и планов которого д а ж е и кайзе
ровская, а затем  веймарская Германия была недостаточно ре
акционна и только фашизм являлся наиболее благоприятной  
атмосферой. Более беспощ адного врага революции вряд ли м ож 
но было и найти.

Вы садка немецких войск в Финляндии не могла не оказать  
громадного влияния на дальнейш ий ход гражданской войны.

Во-первых, большое значение имело уж е подкрепление, по
лученное белофиннами в результате высадки интервентов. 
В общей численности войск, противостоящих теперь Красной  
гвардии, немецкие регулярные войска составляли приблизитель
но пятую часть, однако их значение в боевых операциях было 
гор аздо больше, чем их относительная численность. Это были 
регулярные, хорош о вооруженные и обученные войска, имею 
щие боевой опыт и квалифицированный командный состав. И х  
действия поддерживались военными кораблями и авиацией. 
С лабость военной подготовки красногвардейцев и почти полное

мецких войск в Финляндии: 25 тыс. (Р . N o t k o .  K atsauksia  Suomen työtä
tekevän nuorison luokkataisteluliikkeen historiaan. I osa. Leningrad, 1935, s. 155); 
Позже, летом 1918 г., когда Германия собиралась начать военные действия 
против Советской России, в Финляндии было уже около 55 тыс. немецких 
войск (С. М  а у n а г d. The M urm ansk Venture. London, p. 111; E . I r o n s i d e. 
Archangel 1918— 1919. London, 1953, p. 17).

184 «Vom Bürgerkrieg» (W ien), Ende Oktober 1924, H . 16, S. 30.
180 R. von der G o l t z .  A ls politischer General im Osten (Finn land  und 

Baltikum ) 1918— 1919. Leipzig, 1936, S. 5, 6.
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отсутствие у них квалифицированного командного состава ни
где не проявлялись столь заметно, как в боях с вымуштрованны
ми и опытными немецкими войсками. С момента своей высадки в 
Финляндии именно немецкие войска представляли для красно
гвардейцев главную опасность. И если все ж е  в ряде случаев- 
красногвардейцы не только удерж ивали свои позиции, но и при
нуж дали к отступлению эти войска, среди офицерского состава  
которых было немало светлостей, высочеств, графов и баронов,, 
то это объяснялось замечательным мужеством красногвардей
цев и самопожертвованием, характерным для лю дей, борю щ их
ся за  правое дело.

Во-вторых, высадка немцев значительно ухудш ила стратеги
ческую обстановку для Красной гвардии и улучшила ее для бе
лофиннов. Красная гвардия, и без того вы нужденная держ ать, 
фронт, тянувшийся через всю страну от Ботнического залива до  
Л адож ского озера да ещ е на побереж ье, получила теперь в 
тылу опаснейш его врага. Отныне ей приходилось вести борьбу  
на два фронта, она оказалась м еж ду дв ух  огней. Война в такой  
стратегической обстановке вызывала распыление сил Красной  
гвардии, тяжелы е последствия чего сказались сразу ж е. Когда  
после оккупации немцами Аландских островов в А бо прибыл 
отряд немецких лыжников в 200 человек, командование Красной  
гвардии, опасаясь высадки немцев, собрало в А бо крупные силы 
за счет ослабления обороны Гельсингфорса и ж елезной дороги, 
связывающей Гельсингфорс с  Выборгом и П етроградом. Эта 
мера, правильная по идее, не только не достигла своей цели 
из-за  того, что прибытие лыжников было просто диверсией и на
стоящ ую высадку немцы произвели в совсем других, неож идан
ных для красных войск местах, но дала некоторым образом  пря
мо противоположные результаты, так как отвлечение сил от 
Таммерфорса и Гельсингфорса помогло белофиннам взять п ер 
вый, а немцам второй. И з-за отсутствия стратегических резер
вов командование Красной гвардии не имело возможности уси
лить какие-либо участки фронта, не ослабляя одновременно  
других, что в условиях обороны от превосходящ его противника 
было чревато особо тяжелыми последствиями.

В-третьих, резкое ухудш ение военного положения и перспек
тив борьбы в связи с прибытием немецких войск произвело  
удручаю щ ее впечатление на значительную часть красногвардей
цев; оборона и отступление, которые являлись теперь главным 
видом боевых действий Красной гвардии, не могли способство
вать поднятию ее боевого духа. Среди наименее устойчивых эл е
ментов появились настроения пессимизма, безнадеж ности, о б 
реченности, «немцебоязни». О днако вскоре немцебоязнь была 
преодолена. П осле первых ж е  столкновений с интервентами 
красногвардейцы убедились, что немцы не так уж  непобедимы, 
что их удается и задерж ать, и д а ж е  оттеснить. В Красной гвардии
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жошла в употребление поговорка: «П уля убивает и немца». 
Б  боях против немцев красные проявляли подчас д а ж е  больш ее  
•ожесточение, чем против белых. Один красный командир ска
зал: «Факт, что там, где против немцев оказы ваются д а ж е  са- 
"мые плохие ч а ст и ,— они все равно дерутся как беш ены е»186. 
В общ ем К расная гвардия, несмотря на неблагоприятное для  
'«ее соотнош ение сил, не пала духом  и продолж ала борьбу с 
мужеством, удивлявшим д а ж е  ее врагов. Сенатор Т алас писал, 

■что красногвардейцы «не проявляли трусости» и «много раз о б 
наруж ивали храбрость, почти граничившую с безр ассудст
вом» 187. Н едаром  газета «Сосиалисти» (А бо) в связи с началом  
германской интервенции заверяла: «Мир м ожет быть уверен, 
что мы, как спартанцы, см ожем защ ищ ать эту свободу, если  
"понадобится, д о  последней капли крови. В се на ф р он т!»188

Но одновременно звучали и совсем иные призывы: с прибы
тием  германских войск подняли голову капитулянтские, пора
ж енческие элементы, имевшиеся и в руководстве социал-дем о
кратической партии. Это были правые лидеры вроде Таннера, 
держ авш иеся в стороне от револю ции и лишь болезненно реаги
ровавш ие на все неприятности, причиняемые ею бурж уазии. Они 
неоднократно предлагали прекратить вооруж енную  борьбу и 
пойти на соглаш ение с бурж уазией. И газеты красной Финлян
дии без комментариев публиковали такие предложения. Д а ж е  
воззвание Свинхувуда «К граж данам  Финляндии», призывав
ш ее  всех не подчиняться революционному правительству, было 
целиком напечатано в «Тюэмиес» 31 января.

Н аряду с призывами ещ е больше напрячь силы для победы  
рабочий читатель подчас находил в своих газетах и статьи, по
рож давш ие сомнения в успехе и целесообразности борьбы, и 
мудрствования насчет того, что хорош о бы сложить оруж ие  
и красным, и белым. TaiK, в выборгской газете «Тюэ» была опуб

ликована статья о желательности соглаш ения м еж ду красными 
и белыми, хотя автор не знал сам, каким образом  такое согла
ш ение м ож ет быть достигнуто. В «Тюэмиес» была опубликова
на статья, в которой предлагалось сторонникам мира и согла
шения, принадлежащ им к разным партиям, собраться и попы
таться достичь примирения. К огда немцы высадились в Фин
ляндии, но находились ещ е далеко от Гельсингфорса, правые 

лидеры  — Таннер, Вуолийоки и другие —  пытались склонить 
красногвардейцев отказаться от «напрасного сопротивления» и 
сдать Гельсингфорс шюцкоровцам, которые скрывались в по
гребах. Рабочие с негодованием отвергли это п р едл ож ен и е189. 
8 апреля главный редактор «Тюэмиес» В алпас опубликовал

186 J. P a a s i v i r t a .  Suomi vuonna 1918. Porvoo —  Helsinki, 1957, s. 223.
187 O. T a l a  s. Muistelmia. Porvoo —  H elsinki, 1960, s. 72.
188 «Sosialisti», 13.111 1918.
189 «Kommunisti», 1955, № 2, s. 181.
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свой проект соглашения м еж ду красными и белыми. 10 апреля  
в «Тюэмиес» была помещ ена статья «Сложить оруж ие!» за  
подписью «Нейтральный», в которой поддерж ивалось п р едл ож е
ние о мире с белыми, излож енное в опубликованной ранее 
статье за подписью «О. К > . В тот ж е  день в «Тюэмиес» появил
ся проект соглашения, предложенный Таннером и его сторонни
ками. По этому проекту, Совет Н ародных Уполномоченных и 
главный штаб Красной гвардии — с одной стороны — и сенат и 
главный ш таб белофиннов — с другой —  долж ны  были вступить 
в переговоры и договориться о прекращении военных действий. 
П осле этого все депутаты сейма долж ны  были съехаться в Або  
и окончательно установить условия мира. В проекте перечисля
лись демократические свободы , которые должны  были быть га
рантированы. П осле заключения окончательного мира белые и 
красные должны  были распустить свои армии и Совет Н ар од
ных Уполномоченных и сенат должны  прекратить свою работу. 
Сейм долж ен избрать временное правительство, назначить н о
вые выборы и объявить себя распущенным. П осле новых выбо
ров долж ен был собраться новый сейм и заняться упорядоче
нием дел в стране 190.

П редлож ения правых о мирном соглашении с бурж уазией  
принесли финляндской революции немалый вред. Они ослабля
ли у красногвардейцев волю к борьбе, оказывали разлагаю щ ее  
действие на м енее устойчивых и менее сознательных красно
гвардейцев, порож дали  у них нерешительность, сомнения в не
обходимости суровой борьбы и надежды  на мир без сущ ествен
ных уступок бурж уазии. Эти надежды  были вредными, беспоч
венными, несбыточными.

Сея иллюзии насчет мира и соглашения с бурж уазией, пра
вые не могли не знать, что их предложения несбыточны, ибо 
возможность соглашения была иоключена и ввиду непримири
мой позиции бурж уазии. Финляндская бурж уазия нигде и ни 
р азу  не вы ражала ж елания заключить мир с революционерами. 
Она могла пойти на любые уступки немецким империалистам, 
но на уступки своим революционным рабочим она идти не 
собиралась. Прибывшие к этому времени немецкие войска ко
ренным образом  изменили военную обстановку в пользу белых, 
и последние, считавшие теперь свою победу обеспеченной, мень
ше всего были склонны к компромиссам с красными. У довлетво
рить белых могла только кровавая месть. И в такое-то время 
правые социал-демократические сирены запели о мире! Своими 
предложениями, сеявшими несбыточные иллюзии, морально д е 
мобилизовавш ими красных, правые приносили вред революции  
и пользу бурж уазии.

190 V . T a n n e r .  Kuinka se oikein tapahtui. Toinen painos. H elsinki, 1949, 
s. 270— 272.

18 В. М. Холодковский 273



С момента высадки немецких войск борьба, которую вел ре
волюционный рабочий класс Финляндии, приобрела черты наци
онально-освободительной борьбы, так как рабочие боролись  
против белофиннов и иностранных интервентов, которые стре
мились подавить революцию, чтобы поставить Финляндию в 
полную зависимость от кайзеровской Германии, что у ж е было 
обусловлено договорами, которые были заключены м еж ду бело
финнами и Германией.

Немецкие войска должны  бы л и , согласно договоренности  
м еж ду Гинденбургом и М аннергеймом, с момента своей вы сад
ки подчиняться М аннергейму. Разум еется, о действительном  
подчинении немцев белофиннам не могло быть и речи. Было бы 
странно, если бы командующий германскими войсками в Фин
ляндии, которые играли теперь решающую роль в войне, зави
сел от белофинского главнокомандующ его, судьба которого  
зависела от прибытия немцев. Бранденш тейн счел нужным  
установить связь с  М аннергеймом только 20 апреля, а фон дер  
Гольц снизошел до  этого лишь в конце апреля, т. е. в самом  
конце войны.

Н е докладывая М аннергейму и не интересуясь его мнением, 
фон дер Гольц после высадки направился на Гельсингфорс, так  
как взятие столицы Финляндии имело для Германии гор аздо  
больш ее политическое значение, чем наступление по линии 
Хювинге— Рихимяки, которое для белофиннов было бы важ 
н е е 191. Один батальон под командованием Гамильтона фон дер  
Гольц направил несколько в сторону, к станции Карья. Этот б а 
тальон, натолкнувшись на энергичное сопротивление Красной  
гвардии, вынужден был отступить и просить помощи у основных 
сил. Фон дер Гольц направил ему на подмогу один батальон и 
артиллерийскую батарею , но и этого оказалось недостаточно, и 
туда была направлена еще пехотная бригада под командова
нием генерала Вольфа. В донесениях об этой операции немец
кие офицеры указывали, что число красных, оборонявш их стан
цию, составляло «по меньшей мере 3 тыс. человек». Белофин
ские историки увеличили эту цифру до 8 тыс. человек. В дейст
вительности эту станцию обороняли три роты красногвардейцев, 
располагавш ие из артиллерии всего одним орудием с бронепо
езда , так что общ ее число защитников станции не превыш ало  
500 человек192. Такие дикие преувеличения, являющиеся в бур
ж уазной  литературе системой, служ ат своего рода отражением  
беспримерной храбрости финляндских красногвардейцев. Столь 
ж е бессовестно фальсифицирует бурж уазная литература цифры  
потерь немцев и белофиннов, с  одной стороны, и красногвардей
цев, с другой. Н е редкость встретить «сообщ ения» в духе барона

191 H. I g n a t i u s ,  К.  S o i k k e l i .  Op. cit., р. 162.
192 «Luokkasodan muisto», s. 33— 34.
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М ю нхаузена о том, что немцы и белофинны уничтожали сотни 
красногвардейцев, сами не неся потерь.

Д вигаясь на Гельсингфорс, немцы встречали все более  
сильное сопротивление. В частности, упорное сопротивление 
было оказано им у станции Карие. Красногвардейцы хорош о  
использовали три ж елезнодорож ны е линии, сходящ иеся к этой 
станции (по четвертой линии наступали немцы), для подвоза  
подкреплений из Гельсингфорса, Хювинге и Або. Упорные бои 
продолж ались два дня. Немцы имели преимущ ество артилле
рии, что в конце концов и решило исход оражения 193.

Что касается отряда Бранденш тейна, то при своей высадке 
он, естественно, не встретил сильного сопротивления, так как 
она была неожиданностью  для красных. Как только о ней стало  
известно, ему тож е было оказано энергичное противодействие. 
Батальон Ш радера, выступивший в направлении на город Кот
ка, был отброшен 8 апреля с большими потерями; значительную  
часть небольш ого отряда красных, обративш его в бегство не
мецкий батальон, составляли женщины 194.

Одновременно с боями основных сил немцев за Гельсинг
ф орс Бранденш тейн атаковал станцию Н юбю (Уусикюля) м еж 
д у  Л ахти и К оувола, чтобы отрезать Гельсингфорс от Вы борга и 
России. 13 апреля эта слабо защ ищ енная станция была после 
боя занята одним батальоном немцев, но уж е через день крас
ногвардейцы выбили немцев со станции и отбросили к югу. 
Бранденш тейн вынужден был бросить на отвоевание станции 
всю свою бригаду, насчитывающую около 3 тыс. человек, в то  
время как численность защитников станции составляла сам ое  
больш ее 700 человек. Вечером 15 апреля Бранденш тейн, не бу
дучи в состоянии снова занять станцию, несмотря на многократ' 
ный перевес сил, так обрисовал положение фон дер Гольцу: 
«В настоящ ее время поступившие в бригаду сообщ ения застав
ляют считать положение крайне критическим. Сообщ аю т, что 
крупные силы артиллерии и пехоты красных движутся к Лапп- 
тряски и Артъярви, а такж е со стороны К аусала и Элимяки. 
Красные движ утся такж е с севера. Полковник барон фон Б ран
денш тейн видит себя вынужденным принять трудное реш ение. 
Один, во вражеской стране, окруженный численно во много 
раз превосходящ ими силами, он не мог допустить того, чтобы  
его отрезали от опорного пункта в Л овизе...» 195 Так приходи
лось оправдывать свое отступление интервентам, убедивш имся,

193 «Fin lands friihetskrig...». Del V I I ,  s. 18, 19; R. von der G o l t z .  A ls  poli
tischer General..., S . 37.

194 «Luokkasodan muisto», s. 34; A. S t e n m a n .  Saksalaisten mukaantulo  
ylätti — «Kommunisti», 1958, № 1-2, s. 26; E . R a u t e e .  Naiset kansalaissodas
sa .—  «Kommunisti», 1958, № 1-2, s. 30.

195 «Luokkasodan muisto», s. 35.



что перед ними .не «шайки бандитов», а К расная гвардия рево
люционных рабочих и деревенской бедноты.

Как уж е говорилось, М аннергейм хотел во чтобы то ни стало  
взять Таммерфорс до прибытия немцев, так как это имело бы 
больш ое политическое значение: это док азало бы, что и без нем
цев белофинны способны наносить красным решительные пора
жения и брать крупные города. Это намерение М аннергейма из
лагается в бурж уазной  литературе. «Главнокомандующ ий... ре
шил осуществить свой план наступления на Таммерфорс, 
составленный ещ е в феврале. К этому решению его толкнуло не 
столько растущ ее нервничанье в тылу, сколько скорое прибы
тие немцев. Командующ ий действительно считал необходимым  
для независимой Финляндии и для ее будущ его, чтобы финский 
народ сам завоевал свою свободу (так пишет бурж уазная ли
тература о победе бурж уазии в классовой войне. — В. X.)  и 
чтобы финны (т. е. белофинны. — В . X.)  достигли значитель
ных успехов ещ е до прибытия немцев» 196.

Ш ведские офицеры считали наступление на пролетарский  
Т аммерфорс настолько малообещ аю щ им, что предложили на
ступать лучше на Бьёрнеборг, если по каким-то другим  
мотивам, кроме военных, необходимо наступление 197. Но ничто 
другое М аннергейма не устраивало. Впоследствии он писал  
в своих воспоминаниях: «Д ля меня быстрое решение под Там 
мерфорсом было единственно приемлемым решением. Чтобы  
этого достигнуть, пришлось сконцентрировать все имеющиеся в 
моем распоряжении силы» 198.

Опасность, нависшая над Гельсингфорсом и другими горо
дами южной Финляндии в связи с высадкой немцев, лишила 
красных возможности перебрасывать оттуда подкрепления к 
Таммерфорсу и позволила белофиннам перерезать ж ел езн одо
рож ное сообщ ение м еж ду Гельсингфорсом и Таммерфорсом. 
(Раньш е по этой дороге можно было оказать помощь защ итни
кам Таммерфорса; например, рабочие столицы прислали изго
товленный ими бронепоезд.) М еж ду тем, в отличие от противни
ка, имевшего все в изобилии, защитники Таммерфорса находи
лись в очень тяжелом положении. 1 апреля они подсчитали, 
что патронов хватит только на пять дней боев, а снарядов —  
всего на два дня. Д ля белых это не было секретом: благодаря  
своим агентам они наладили подслуш ивание телефонных р аз
говоров ш таба Красной гвардии и были в курсе всех затрудн е
ний оборонявш ихся. В добавок осажденны е голодали: они полу
чали хлеба 100— 50 граммов на человека в день, мяса — 75 
граммов в день, сыра — 200 граммов ,в неделю. Ни сахара, ни 
молока, ни овощей не было. Белые могли действовать наверня-

196 H. I g n a t i u s ,  K. S o i k k e l i .  Op. cit., р. 85— 86.
197 Ibid., р. 87.
198 G. M a n n e r h e i m .  Erinnerungen, S. 204.

2 7 6



ка. М аксимально используя и моральный .фактор, белофинны с 
самолетов сбросили над городом листовки, в которых говори
лось, будто^ на Таммерфорс движ ется 30-тысячный отряд 
немецких войск. Защитники ж е Таммерфорса не могли ж дать  
подкреплений.

Н езадолго перед решающими боями за Таммерфорс, во 
второй половине марта, туда прилетали из Гельсингфорса Си- 
рола и Куусинен. На созванном по инициативе К уусинена с о б 
рании командиров и представителей Красной гвардии 23 марта 
было избрано новое командование обороной города, так как 
преж нее было переброш ено в другие места. Главнокомандую 
щим обороной был выбран Хуго Салмела, его помощниками —  
В. Лехтимяки, Весула и К- Л . Куло.

Финская бурж уазия, стараясь оправдать свое обращ ение за  
помощью к немцам, уверяла, будто она позвала немецкие вой
ска для того, чтобы предотвратить разруш ение городов и пред
приятий Финляндии. В действительности об этом белофинны  
меньше всего заботились. Они непрерывно в течение двух дней  
варварски обстреливали Таммерфорс из тяжелы х орудий, сно
сивших целые кварталы, затем пошли на штурм. Однако горя
щий, окутанный дымом город не сдавался. О жесточеннейш ие  
бои шли за каждый дом; иногда борьба за дом  длилась целый 
день. Красные ничего не оставляли без упорнейш его сопротив
ления. 4 апреля белые передали красному командованию сле
дую щ ее предложение: «Главнокомандующ ий войсками там м ер
форсского участка предлагает красному главнокомандующ ему  
сдать город. Командиры, русские, оруж ие и боеприпасы д о л ж 
ны быть переданы войскам таммерфорсского участка. Рядовым  
гарантируется св о б о д а » 199. Ответом был категорический отказ. 
Красные не собирались выдавать своих командиров и русских  
добровольцев. Защитники города подсчитали свои ресурсы: 
патронов осталось по 8 штук на человека, а снарядов во всем го
роде только 30 20°. Рабочая газета «Кансан лехти» опубликовала  
призыв стрелять по врагу только с короткого расстояния, чтобы  
не было промаха. Д ва дня ещ е продолж ался этот ад, когда на 
шквал орудийного, пулеметного и руж ейного огня противника 
защитники города могли отвечать лишь редкими выстрелами. 
Пушки красных безмолвствовали. В тяжелую  минуту рабочие 
увидели рядом с собой на линии огня своих боевых подруг —  
пролетарские женщины не могли оставаться безучастными, ког
да  шел «последний, решительный бой», жены рабочих ср аж а
лись бок о бок с мужьями. Б урж уазной армии противостоял весь 
рабочий Таммерфорс. П о воспоминаниям красногвардейцев, 
женщины проявляли иногда ещ е больш ее презрение к смерти,

199 «Punakaarti rintam alla». Leningrad, 1929, s. 75.
200 «Красный архив», 1940, т. 2 (99), стр. 50.
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чем мужчины. Так, во время боев в одном из пригородов Там
мерфорса женщины под убийственным огнем с пением пошли 
в наступление, безнадеж ность которого была очевидна201. О бо
рона Таммерфорса принадлеж ит к самым героическим страни
цам мирового рабочего движения.

6 апреля Таммерфорс пал — пал, в сущности, потому, что у 
защитников соверш енно кончились боеприпасы — для борьбы  
не оставалось средств (Кристиненстад, м еж ду прочим, белые 
тож е взяли только после того, как у красных нечем стало защ и
щаться) .

Д а ж е  бурж уазны е авторы отмечали замечательный героизм  
защитников Таммерфорса. Н е склонный к похвалам противни
ку М аннергейм признавал, что красные «дрались упорно» и про
являли «отчаянную волю к победе» 202. И гнатиус и Сойккели пи
шут: «В некоторых дом ах сраж ались шаг за шагом от погреба  
д о  чердака. Н аиболее солидными опорными пунктами были 
театр и городская ратуша. П оследнюю , где находились такж е  
ж енские отряды и батальон смерти, защ ищ али с ожесточением. 
Интенсивный пулеметный огонь, направленный в окна ратуш и, 
не сломил сопротивления оборонявш ихся, и только применение 
артиллерии, грозивш ее превратить все здание в руины, застави
ло красных сдаться» 203. «Рабочее население Т ам м ер ф ор са,—  
пишет Ш ибергсон, — с сам ого начала присоединилось к восста
нию» 204.

Свою победу над этим-то рабочим населением Таммерфорса  
(к  которым присоединилось и некоторое количество русских 
добровольцев) М аннергейм в своем приказе от 7 апреля и зобра
ж ал  так: «Это сраж ение является самым крупным и самым  
кровопролитным, какое когда-либо происходило в Финляндии. 
Эта победа является такж е самой блестящ ей, какую одерж ива
ли финляндские войска. Эта победа является такж е победой  
всей мировой культуры над русскими большевиками и над их 
ниспровергающими мир и губительными для культуры учения
м и » 205. П обеда над рабочими Таммерфорса и их ж енами —  к а
кая это была действительно «блестящ ая» победа «во имя куль
туры»! Но белые дорого оплатили свою победу — в их частях 
потери составляли от половины до двух третей состава. 
От шведской «черной бригады» осталось немного. «М аннер
гей м ,— пишет историк Нопанен, — спешил оо взятием Т ам мер
форса, несмотря на недостаточную подготовку. Следствием  
было множество неудач и больш ие потери среди наступающих.

201 «Punakaarti rintam alla», s. 32.
202 G. M a n n e r h e i m .  Erinnerungen, S. 206, 207.
203 H. I g n a t i u s ,  K- S o i k k e l i .  Op. cit., p. 142.
204 M. G. S c h y b e r g s o n .  Op. cit., S. 462— 463.
205 H. I g n a t i u s .  Gustaf Mannerheim. Luonnekuva, puheet, sähkösanomat 

vapaustaistelun ajoilta. Helsinki, 1918, s. 44.
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К огда Таммерфорс был, наконец, взят 6 апреля, то понесенные 
людские потери думали затмить уничтожением бессчетного чис
л а  взятых в плен красных». И з-за  недостатка боеприпасов  
красные и так понесли раза в три большие потери, чем белые. 
О днако М аннергейму этого показалось недостаточно, и он при
бег к расстрелам. Германский посланник фон Брюк сообщ ал  
своему правительству, что М аннергейм «допустил в Там мер
ф орсе ненуж ное кровопролитие» 206.

Взятие Таммерфорса было первым крупным успехом Ман- 
нергейма, д а  и тот он одерж ал благодаря немцам.

Финская бурж уазная историография преувеличивала сверх 
всякой меры значение взятия Таммерфорса, чтобы выпятить ус
пехи белофиннов и затуш евать реш ающую роль германской ин
тервенции. Договаривались д а ж е  до  того, будто «взятие Там 
мерфорса фактически решило исход борьбы м еж ду красными и 
белыми» 207, хотя на самом деле прибытие немцев решило и ис
ход борьбы м еж ду красными и белыми вообщ е, и исход самой  
борьбы  за Таммерфорс. В сочинениях финских бурж уазны х  
историков сначала говорится о взятии белыми Таммерфорса и 
только потом о высадке немцев, происшедшей на несколько дней 
раньше (иногда д а ж е дату высадки немцев переносят на не
сколько дней позж е, чтобы преуменьшить значение военных опе
раций немцев для борьбы за Т ам м ерф орс). Таким образом  хотят 
создать  впечатление, будто Таммерфорс был взят до прибытия 
немецких войск и последнее не оказало влияние на эту борьбу. 
В нефинской бурж уазной  литературе признается, что прибытие 
немцев помогло белым взять Таммерфорс 208.

8 апреля в связи с приближением немцев к Гельсингфорсу  
революционное правительство переехало в Выборг. В этот день  
в последнем номере газеты «Тюэмиес» было опубликовано воз
звание Главного Рабочего Совета, в котором, м еж ду прочим, 
вы ражалась необывшаяся, к сожалению , н адеж да , что немецкие 
рабочие не позволят своему империалистическому правительст
ву подавить финляндскую революцию. Главный Рабочий Совет 
призывал к упорной борьбе для защиты завоеваний революции 
и независимости страны. «Н икогда еще эта скупая земля, Фин
ляндия, не была нам так дорога, как теперь,— говорилось в 
воззвании.— Трудовой народ Финляндии раскорчевал эту зем 
лю, распахал поля, и он долж ен пользоваться плодами своего 
труда. Такова цель революции финских рабочих. На этой зем ле  
не должны  господствовать шведско-немецкие капиталисты. 
Д ел а  этой страны долж но вершить большинство трудового народа

206 A. N o p a n e n .  C arl Gustaf Em il Mannerheim vuoteen 1919 saakka. 
Lahti, 1963, s. 46— 47.

207 H. I g n a t i u s ,  K. S o i k k e l i .  Op. cit., p. 154.
208 «Peace handbooks issued by the H istorical Section of the Foreign  

Office, vol. V I I I .  Poland and Finland». London, 1920, p. 61.
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Финляндии. В перед на борьбу за  отечество, каждый финский р а 
бочий! Вперед, солдаты революции! П ораж ение означало бы ги
бель нашей страны и рабство для рабочего класса. Итак, к ору
жию , рабочие, вперед, на разорителей! Пусть каждый мужчина 
и каж дая женщ ина выполнят свой долг, и тогда победа обеспе
чена. Не только победа вооруж енного восстания финских рабо
чих, но и победа революционной борьбы пролетариата во всех 
странах. Д а  здравствует победоносная революция финского ра
бочего класса! Д а  здравствует м еж дународная револю ция!»209

11 апреля немецкие войска подошли к Гельсингфорсу, а на 
рейде стали германские военные корабли. В гельсингфорсской  
гавани было много русских боевых судов, которые не могли 
уйти в Россию  из-за льда. Они обязаны  были соблю дать ней
тралитет уж е в силу Брест-Литовского договора, да на них и 
оставались лишь небольш ие команды. Но помимо того, с русски
ми морскими силами, находивш имися в Гельсингфорсе, немцы 
заключили особый договор, согласно которому русские военные 
суда должны  были сохранять нейтралитет, за  что им была обе
щ ана возможность, когда позволят условия, уйти в Кронштадт.

Еще до начала штурма Гельсингфорса члены шведской мис
сии в Финляндии, имевшие телефонную связь с войсками фон 
дер Гольца, пытались, по свидетельству фон дер Гольца, у б е 
дить защитников Гельсингфорса сдаться. Парламентеры крас
ных предложили перемирие. Фон дер Гольц потребовал капиту
ляции, предоставив для окончательного ответа три часа —  срок, 
который нужен был ему сам ому для подготовки к штурму горо
да . «Я требовал не безусловной капитуляции,— писал фон дер  
Гольц,— чтобы не побудить их к отчаянному сопротивлению, 
что для меня не могло быть желательным, но гарантировал им 
жизнь, не касаясь законного финляндского судопроизводст
в а » 210. С его стороны это был хитрый и лицемерный ход: он 
старался внушить осажденным надеж ду, что в случае сдачи им 
гарантируется жизнь, но этому обещ анию была грош цена, если 
сдавш иеся должны  были рассматриваться не как военноплен
ные, а как подсудимы е перед лицом «законного финляндского  
судопроизводства», т. е. перед классовым судом бурж уазии, что 
было равносильно смерти или истязаниям. Л ицемерно гаранти
руя сдавш имся жизнь, фон дер Гольц на самом деле гаранти
ровал им жестокую  расправу и смерть. Красногвардейцы  это  
понимали и не собирались сдаваться. Когда парламентеры со
общили в Гельсингфорс об условиях фон дер Гольца, это было 
встречено негодованием. Красный Гельсингфорс не сдавался.

Немцы начали штурм города 11 апреля, но сопротивление 
было таким упорным, что в этот и в следующ ий день они почти

209 H. S ö d e r h j e l m .  Op. cit., S. 169— 171.
210 R. von der G  o 1 1 z. A ls politischer General..., S. 40.
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не продвинулись, хотя наличие военных кораблей, обстреливав
ших город, позволило немцам высадить у  южных укреплений  
отряд морской пехоты, так что осаж денны е подвергались ата
кам с фронта и с тыла. Когда интервенты оказались в черте го
рода, началась ож есточенная борьба за каждый дом. К расно
гвардейцы мастерски использовали имевшиеся у них несколько' 
бронеавтомобилей, которые проходили по улицам и сеяли опу
стошение и смерть среди немецких солдат.

Значительную роль в обороне Гельсингфорса сыграли ж ен 
щины. Один из участников борьбы рассказы вает об этом: «К а
залось, исход боя у ж е ,предреш ен, бой уж е стал затихать, со всех 
сторон наступали немцы, улицы заполнялись «освободителями», 
когда появились вооруженны е женщины и молодые девушки. 
Сраж аю щ иеся женщины уж е и раньше были в Красной гвардии, 
но теперь они появились во множестве. И их появление в Гель
сингфорсе среди сраж аю щ ихся красногвардейцев влило в по
следних бодрость и воодуш евление. «Тюэмиес» в своем послед
нем номере ещ е писала с полной уверенностью, что красные 
амазонки могли бы еще оказать реш ающ ее влияние на исход  
борьбы. И женщины мужественно вышли и включились прямо в 
самый жаркий бой... Они одели свои лучшие платья, понимая, 
что это в последний раз в ж и зн и » 2П. Они с ожесточением ср а ж а 
лись, не испытывая никакого страха перед смертью, д а ж е прене
брегая укрытиями. Занявш ие табачную фабрику Бургстрёма 
175 работниц в течение шести часов сдерживали наступление 
противника. Почти все они погибли 212.

В озм ож но, именно героическую оборону Гельсингфорса или 
Таммерфорса имел перед глазами финский рабочий поэт Кэсси  
К аатра, когда он писал в своей «Л егенде о красном знамени»

Дымилась кровью мостовая;
Ценой несчитанных смертей 
Мужчин, и женщин, и детей 
Держался город...

Немецким интервентам пришлось испытать на себе, какой 
героизм способен проявить трудовой народ, борющийся за сво
боду. Сам генерал фон дер  Гольц, руководивший штурмом  
Гельсингфорса, писал об этом: «П роисходили труднейш ие улич
ные бои со стрелками на крышах, с вооруженными бешеными 
ж енщ инами, с бронеавтомобилями, вооруженными пулемета
ми» 213. О собенно долго шли бои в рабочем квартале столицы  
Серняйнен. Упорство и мужество красных поражали немецких 
офицеров, которые говорили: «Если бы у нас был такой человече

211 J. E l i e l .  Op. cit., S. 59.
212 «Punakaarti rintam alla», s. 33.
213 R. von der G  o 11 z. A ls politischer General..., S. 42.
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ский м атери ал!»214 Красногвардейцы, пишет Ш ибергсон, были 
проникнуты энтузиазм ом , порожденным ненавистью к бур ж уаз
ному общ еству 215.

А американский историк Смит смеет ещ е утверждать, будто  
красные отдали Гельсингфорс «почти без б о я » 216.

Но интервенты не довольствовались преимуществами, какие 
давал им перевес в военной технике и военном искусстве коман
диров, во взаимодействии с флотом, они прибегли в ходе боев 
за  Гельсингфорс к самым гнусным методам. В ряде мест они 
при наступлении гнали перед собой пленных красногвардейцев, 
прячась за их апинами. «Атакуя опорные пункты красных на 
улицах, немцы впереди своих наступавших войск гнали военно
пленны х»217,— писала и «Таймс». Дьявольская изобретатель
ность цивилизованных варваров этим не ограничивалась: чтобы 
пленные не легли под огнем, им особым образом  привязывали  
доски к груди, плечам и р ук ам 218. В рядах интервентов был и 
Франц Байер, впоследствии заработавш ий степень доктора пра
ва за сочинение, в котором доказы вал, что германская интер
венция в Финляндии якобы от начала до конца строго соответ
ствовала м еж дународном у праву.

Белофинны, участвовавшие в штурме Гельсингфорса, взяв 
пример с интервентов, при наступлении гнали перед собой около 
150 женщин и детей рабочих, заставляя их держ ать руки вверх 
или, если те уж е были не в силах это делать, опускать их на вре
мя на голову. П осле того, как белые в течение пяти часов пользо
вались этим живым щитом, в нем осталось около 50 человек219. 
Остальные пали на мосту, отделявш ем центр города от рабочих  
кварталов. Конечно, и красные могли бы при желании найти 
предостаточно людей из бурж уазны х кругов, чтобы прикры
ваться ими при наступлении. Но им и в голову не приходило  
прибегать к таким варварским методам.

Н есмотря на отчаянное сопротивление красных, 14 апреля 
Гельсингфорс был в руках контрреволюционеров. Задача, кото
рую сами белофинны считали для себя непосильной, была вы
полнена немцами.

Когда кончился бой, из подвалов и других убеж ищ  вылезли 
ж аж давш ие мести бурж уа, шюцкоровцы, егеря, которые начали 
свою кровавую оргию мести. Никогда за всю свою историю сто
лица Финляндии не видела столько расстрелов. Это «разделение  
труда» м еж ду шюцкоровцами и немцами стало типичным для  
гражданской войны: обученные военному делу интервенты вы- 
полняли палаческую функцию в основном во время боя, шюцко-

214 H. I g n a t i u s, K. S o i k k e 1 i. Op. cit., p. 245.
215 M. G. S c h y b e r g s o n .  Op. cit., S. 445, 446.
216 C. J. S m i t h .  Op. cit., p. 68.
217 «The Times», 14.VI 1918; «Luokkasodan m uisto», s. 129.
218 J. E I i e I. Op. cit., S. 58.
219 «Финляндская революция». М., 1920, стр. 98.
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ровцы — в основном после боя. «Важ нейш ей практической р або
той, которую выполняли шюцкоры, была охрана и участие в 
арестах и обы сках»,— пишет бурж уазны й автор Ландтман. 
«В Або работа шюцкоров 'проходила примерно в тех ж е  условиях, 
что и в Гельсингфорсе. Большая часть времени уделялась охр а
не и полицейской служ бе, обыскам и арестам» 220.

П осле взятия Гельсингфорса В. Таннер и В. Вуолийоки были 
вызваны в гостиницу Кямппи, где разместился немецкий штаб, 
и один из штабных офицеров предложил им написать воззвание 
к красногвардейцам с призывом сложить оруж ие. Распростра
нить воззвание брались немцы. Таннер созвал собрание правых 
социал-демократов. В разгар собрания нагрянула белофинская  
полиция, прослышавшая о каком-то социал-демократическом  
сборищ е и вообразивш ая, что собрались революционеры. Но уви
д я , какая тут публика, полицейские принесли извинения и у д а 
лились. Собравш иеся состряпали заказанное немцами воззвание. 
16 апреля германские самолеты разбросали над территорией  
красных пространное «заявление». Револю ция объявлялась в нем 
бессмы сленной и преступной, а вооруж енная борьба — ненуж 
ной. «Во всяком случае нужно немедленно сложить оруж ие,—  
требовали авторы воззвания.— Так нужно сделать как на тех  
фронтах, где ещ е идут бои, так и в тех местах, где борьба уж е  
проиграна, но где отдельные безответственные лица еще оказы 
вают безрассудное сопротивление и таким образом  подвергают  
опасности ж изнь и собственность всех мирных жителей. У ж е д о 
статочно пролито крови нашего рабочего класса и граж дан, не 
нужно новых жертв и не нужно ставить рабочий класс в еще 
бол ее тяж елое положение... Итак, сложим оруж ие и вернемся к 
методам борьбы западной социал-демократии, вернемся к кон
структивной парламентской работе и к мирной организаторской  
деятельности»221.

П од заявлением стояли следующ ие 25 подписей с указанием  
занимаемых или занимавш ихся постов: А. Аалто, секретарь сою 
за  фабричных и неквалифицированных рабочих Финляндии; 
Э. Аарнио, редактор; Ю. Айлио, бывший сенатор; В. Хаккила, 
кандидат юридических наук; К. Хейнонен, бывший казначей со
циал-демократической партии; Л . аф Хёрлин, председатель прав
ления рабочего сберегательного банка; В. Хупли, секретарь цент
рального сою за потребительских кооперативных обществ; Р. Ит- 
конен, редактор газеты «Кулуттайяин лехтй»; И. В. Кето, 
ответственный редактор газеты «Кулуттайяин лехти»; В. Киви- 
ниеми, депутат сейма; М. Лоукайнен, депутат сейма; А. Ф. Лю- 
лю, маляр, член правления рабочего сберегательного банка;

220 G. L a n d t m a n .  Finlands v ä g  tili oavhängighet. H elsingfors, 1919, 
s . 329, 332.

221 H. R y ö m ä .  V allankum ousvuoden tapahtum ista. Helsinki, 1918, s. 83.
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М. П аасивуори, депутат сейма; А. П аасонен, депутат сейма; 
Э. Пеюкала, редактор рабочей .спортивной газеты; П. Раиттинен* 
директор торгового объединения «Кооперативная оптовая тор
говля Финляндии»; X. Рю эмя, председатель административного  
совета кооперативного общ ества «Зланто»; Т. Салмио, председа
тель правления центрального союза потребительских коопера
тивных обществ; А. Сало, депутат сейма; К. В. Сакселл, кан
целярский работник; Мийна Силланпяя, бывшая депутатка  
сейма; О. С уутала, депутат сейма, и. о. секретаря партии;
В. Таннер, директор-распорядитель кооперативного объедине
ния «Зланто», бывший депутат сейма; И. Виртанен, вице-пред
седатель общ ества трезвости «Който»; В. Вуолийоки, председа
тель совета правления торгового объединения «Кооперативная  
оптовая торговля Финляндии» 222. В книге «И з истории К омму
нистической партии Финляндии» они характеризую тся так: 
«Большинство из них занимали хорош о оплачиваемые дол ж н о
сти и успели либо полностью отойти от рабочих, либо с сам ого  
начала примкнули к рабочему движению, побуж даем ы е чисто 
деляческими соображ ениям и... Осенью 1917 г. рабочие в различ
ных районах страны, в частности на окружных собраниях соци
ал-демократической партии в Пори и Вы борге, единогласно по
требовали исключения Вяйнё Таннера из социал-демократиче
ской партии... Что касается Вяйнё Вуолийоки, участвовавш его  
вместе с Таннером в интригах, которые плелись в ш табе генера
ла фон дер Гольца, то в старом рабочем движении он был изве
стен как истинный бурж уа. Третьим «героем» 16 апреля явля
ется Каарло Хейнонен, более известный под именем «Каарло- 
война», которое он получил позднее, будучи уж е знающ им себ е  
цену бравым военным министром в правительстве Таннера в 
1926— 1927 гг. Хотя он и происходил из «рабочего сословия», на  
всем своим существом был типичным зазнавш имся выскочкой' 
бурж уа, финляндским Густавом Носке. Было бы неправильно 
отождествлять с Таннером всех подписавш ихся под обращ ением  
от 16 апреля. Среди них были и честные, руководствовавш иеся  
хорошими побуждениями люди, которые, поставив свое д о б р о е  
имя под обращ ением, вероятно, надеялись способствовать пре
кращению кровопролития. Некоторые из них оказались п оздн ее  
добросовестны ми участниками рабочего движения» 223.

Авторы воззвания искушали людей, ведущ их неравную борь
бу, перспективой мирной парламентской деятельности. Но ведь  
выбирать можно было не м еж ду неравной вооруженной борьбой  
и мирной парламентской деятельностью, а м еж ду тепереш ней- 
борьбой и террористической, кровавой диктатурой буржуазии*

222 H. R у ô m â. Op. cit., s. 83— 84.
223 «Из истории Коммунистической партии Финляндии». М., I960* 

стр. 15, 16.
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м еж ду смертью в бою и смертью в плену. Кто складывал ору
ж ие, у того шансов на спасение ж изни было не больш е, чем на 
войне: пленных ж дали расстрел или тюрьма, где  люди массами  
гибли от истязаний, голода и болезней. П осле высадки немецких 
войск шансов на победу революции уж е, конечно, не было, но 
возмож ность пробиться на Восток, на советскую территорию, 
отнюдь не была исключена. К этому, а не к сдаче на «милость» 
беспощ адны х победителей долж ны  были бы призывать красно
гвардейцев их истинные друзья.

В оззвание правых О. В. Куусинен расценивал позж е как 
«удар ножом в спину» революции 224. Заявление такого значи
тельного числа видных социал-демократов не могло не породить 
в рядах красногвардейцев замеш ательства, сомнения >в правиль
ности действий вож дей революции, в целесообразности дальней
шей борьбы. Оно усилило действие воззвания М аннергейма, где 
содерж ался тот ж е призыв сложить оруж ие. Оно било в ту ж е  
точку, что и распускаемые белофиннами ложны е слухи о том, 
что с красногвардейцами, добровольно сложившими оруж ие, 
белые не только не будут расправляться, но даж е снабдят их 
средствами для возвращ ения домой. П од влиянием всех, этих  
призывов некоторые красногвардейские отряды, имевшие воз
можность для продолжения борьбы, иногда вели ее недостаточ
но энергично или капитулировали. В результате этого десятки  
тысяч лучших сынов рабочего класса Финляндии, которые, воз
мож но, вели бы себя иначе, если бы знали ож идавш ую  их судь
бу ,— последовав призыву правых социал-демократов, попали в 
руки белых и были замучены.

П осле падения Таммерфорса и Гельсингфорса остались две  
основные группы красных войск: восточная (выборгская) и за 
падная; кроме того, в руках красных находилась долина реки 
Кюммене (К ю м и), участок от Коувола до Финского залива, го
рода Котка и Ф ридрихсгамн (Х ам ин а). П осле того как немецкие 
войска п од командованием Бранденш тейна взяли, хотя и с  боль
шим трудом, Котка и удерж ивали, несмотря на ожесточенные 
атаки красных, этот город, ж елезнодорож ное сообщ ение м еж ду  
восточной и западной армиями было прервано. Западная армия 
получила приказ двигаться на восток. Неопытность и некоторая  
анархичность красных войск проявились в том, что они не хоте
ли оставлять позиции без боя и упустили время для предусмот
ренного этим планом отступления. Тайми рассказывает, что 
сразу  после высадки немцев Главное командование Красной  
гвардии приказало войскам Западного фронта отходить в сто
рону Карельского перешейка, чтобы избеж ать окружения. О д
нако красногвардейцы никак не хотели отступать. Когда Тайми

224 О. W. K u u s i n e n .  Suom en työväenliikkeen opetuksia. Lappeenranta, 
1949, s. 15.
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по телефону передал приказ командую щ ему фронтом, тот был, 
рассказывает Тайми, «буквально разъярен нашим приказом, 
называл его предательским. «Мы,— кричал он,— занимаем пре
красные позиции, а в некоторых местах ведем даж е успеш ное 
наступление, а ты говоришь — отступать!..» Я,—  пишет Тайми,—  
потребовал выполнения приказа. Но все ж е часть западного  
фронта вовремя не отош ла...» 225 Этим воспользовались немцы 
и белофинны, старавш иеся соверш енно изолировать одну армию  
красных от другой. П осле взятия Гельсингфорса главные немец
кие силы двинулись на север и 21 и 22 апреля после ож есточен
ных боев взяли важные ж елезнодорож ны е узлы Хювинге и Ри- 
химяки. 26 апреля им удалось взять Тавастегус (Х ям еенлинна), 
но соединиться с находивш имися севернее войсками М аннергей- 
ма для того, чтобы окончательно отрезать красным путь на 
восток, не удалось: их атаковала западная армия красных.

Несмотря на то, что немцы как раз и имели целью за д ер 
ж ать эту армию и что они уж е в ходе сраж ения получили под
крепления, они не могли устоять против напора красногвардей
цев и обратились в бегство, бросая пулеметы, минометы и даж е  
орудия. «Красные проявили больше мужества и ловкости, чем 
предполагали немцы»,— заявляет по этому поводу Ш ибергсон 226.. 
Со стороны красных в сраж ении участвовали и женщины 227. 
С раж ение у Сюрьянтака в бурж уазной литературе характеризу
ется как «кровавый день для немецких войск». Вот как оно изо
браж ается д а ж е  в бурж уазной литературе, которая, как прави
ло, преувеличивает храбрость и боевые успехи немцев и бело 
финнов. «Около 9 часов штурмовые колонны красных прорвал! 
линию немцев. Среди последних, видимо, распространилась па
ника. Некоторые взводы были отброшены к Л ампис и впослед
ствии собраны майором фон Реденом к востоку от Суолиярви 
Части эскадрона М ерца пробивались к Туулосу. М ногие [нем
цы] спрятались в камышах на берегу озера, другие пытались 
его переплыть, но большая часть была убита. Большинство [нем
цев] беж ало до самого Лиесо. Потери немцев были велики. 
Группа Редена потеряла около половины состава. Прорвавш аяся  
колонна красных в несколько сот человек направилась к Л ам 
пис, где вступила в бой с группой фон Эренкрока, которая была 
разгромлена и рассеяна. В то время, когда разыгрывались эти 
события, немецкие .войска, находивш иеся по соседству, пытались, 
сделать все, что было в их силах, чтобы помочь своим соотече
ственникам в этом отчаянном положении. Велосипедная рота в 
5 часов утра вышла из Туулос, чтобы обойти левый фланг крас
ных у Сюрьянтака, но встретила стойкое сопротивление и вы-

225 А. Т а й м  и. Страницы пережитого. М., 1956, стр. 227, 228.
226 М. G. S с h у b е г g  s о п. Op. cit., S. 479— 481.
227 С. J. S m i t h .  Op. cit., p. 83.
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нуж дена была отступить. Тогда против красных выступил гене
рал Вольф, преисполненный решимости «уничтожить врага», но 
чуть не был уничтожен сам: красные атаковали его с такой 
яростью, что немцы вынуждены были отступить и едва успели  
спасти свою артиллерию. Лишь после прибытия резервов из Та- 
вастегуса немцам удалось, дорого оплачивая каждый шаг, вос
становить полож ен и е»228. Реакционный шведский автор Клейн  
пишет, что никогда в своих сводках сами немцы не упоминали о 
«в высшей степени унизительных для их престижа» случаях  
вроде сраж ения к северо-востоку от Т авастегуса, когда они «бе
ж али сломя голову», побросав «как пулеметы, так и пушки» 229. 
Сам фон дер Гольц дает следую щ ее описание этого боя в рай
оне Сюрьянтака — Туулос — Хаухо, не обходясь, конечно, без 
попытки принизить то, что вдохновило красных на такой геро
изм: «Отчаянные красные все снова и снова, день и ночь, пыта
лись, рыча как тигры, пробиться на юг. Захваченное у нас ору
дие они попользовали против нас, причем дистанционные взры 
ватели устанавливались точно — доказательство, что среди  
красных были русские артиллеристы. В первых рядах — ж ен 
щины в штанах. М ногие в русской форме. П олож ение было 
крайне серьезным. Д а ж е  французы вряд ли ходили в атаку так  
молодцевато, как эти фанатичные приверженцы нового еванге
лия некультурности... С оздалась большая опасность прорыва 
здесь  или у Бранденш тейна и Вольфа; д а ж е  моя главная квар
тира в Рихимяки подвергалась опасности» 230.

Группа красных в несколько тысяч человек прорвалась к 
Л ахти, но дальш е продвинуться им не удалось: на подкрепле
ние защищавшим Л ахти войскам Бранденш тейна были срочно 
брошены все имевшиеся в распоряжении силы Балтийской ди 
визии, так что у немцев и белофиннов было многократное чис
ленное превосходство. Но красные, по словам М аннергейма, 
«с презрением к смерти» делали отчаянные попытки прорвать
с я » 231. Генерал Хейнрике так описывает это сражение: «В боях  
м еж ду Лахти и Хямеенлинна красные войска сраж ались с геро

измом отчаяния, со всем неистовством безнадеж ности. Н емецкие 
ветераны боев на Зап аде свидетельствовали, что и закаленные 
беспощ адной войной французы вряд ли сраж ались так, как эти 
финские красные... Разбитая западная армия красных наступа
ла неудерж имо, как сонм фурий. Ее попытки прорыва были на
конец сломлены в районе Л ахти, когда на выполнение этой за 
дачи были брошены почти все находивш иеся в стране немецкие
войска плюс части западной армии Ветцера (т. е. белофинской
армии.— В. X. ) .  Только с крайним напряжением сил они смогли

228 «Fiinlands frihetskrig..».. Del VI, s. 290, 291.
229 E. K l e i n .  Vita och röda. Stockholm, 1918, s. 110.
230 R. von der G o l t z .  M eine Sendung..., S. 69.
231 G. M a n n e r h e i m. Erinnerungen, S. 212.
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-остановить наступательную волну красных. В Гельсингфорсе в 
этот момент почти не осталось военных» 232.

Впоследствии немецкий офицер говорил сенатору Таласу, что 
«если бы на фронте мировой войны какая-нибудь воинская часть 
попала в такое окружение, как красные у Лахти, то ее коман
ди р  сдался бы, не раздумы вая». Н емец объяснял «безрассудную  
храбрость» красных только тем, что «их командиры, не имевшие 
офицерского образования, не знали всей безнадеж ности полож е
н и я »233. Тем более странно, что немцы, имевшие образованны х  
офицеров и знавш ие «всю безнадеж ность положения» противни
ка, почему-то не проявляли такой храбрости и удирали от «не
культурных» красногвардейцев — рабочих и работниц!

Окруженные со всех сторон неизмеримо превосходящ ими си
лами, смертельно уставшие от непрерывного неистового ср аж е
ния, продолжавш егося несколько суток, обессиленные ранами, 
не имея никакой возможности отдохнуть, оправиться, находясь  
под непрерывным огнем со всех сторон, красные в конце концов 
вынуждены были сдаться, поскольку дальнейш ая борьба озн а
чала просто верную смерть не только для самих красногвардей
цев (на это они шли без стр аха), но и для их семей, которые 
следовали за  красными войсками, так как не могли оставаться  
на территории, захваченной белофиннами и немцами, где им 
угрож ала месть бурж уазии.

В конце апреля происходили бои за Выборг. 25 апреля чле
ны русского ликвидационного комитета предложили, чтобы от
ветственные финские товарищи отплыли в Россию  на последнем  
пароходе, который был подготовлен ликвидационным комитетом  
и долж ен был отойти 26 апреля. Силы красных в западной и 
центральной частях страны были изолированы друг от друга  
и путь на восток им был отрезан. П осле ликвидации этих групп 
белые и немцы имели возмож ность бросить все свои силы про
тив Выборга. В создавш ихся условиях белые могли отрезать  
В ы борг от России и захватить в свои руки революционное пра
вительство и всех руководящ их деятелей финляндской револю 
ции. Физическое уничтожение авангарда финляндского рабочего  
класса, который воплощал теперь богатый опыт революционной  
борьбы, было бы величайшим торжеством для контрреволюции  
и бедой для революционного движения. Н ельзя было позволить 
бурж уазии обезглавить рабочий класс: нужно было дум ать и о 
грядущ их боях. Настойчивое предлож ение советских товарищ ей  
было подвергнуто серьезному обсуж дению  на заседании Глав
ного ш таба, Главного командования и командования отдельных  
частей Красной гвардии и представителей русского ликвидаци
онного комитета, которое состоялось поздно вечером 25 апреля.

232 E. H e i n r i c h s .  M annerheim  Suom en kohtaloissa. O sa I. V alkoiner  
kenraali 1918— 1919. Helsinki, 1957, s. 96.

233 O. T a 1 a s. M uistelm ia, s. 72.
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Реш ение было принято за пару часов до отхода парохода. В час 
ночи 26 аореля Совет Н ародных Уполномоченных, командование 
Красной гвардии и группа ответственных финских товарищей ис
пользовали последний оставшийся шанс на спасение, отплыв на 
советском пароходе. Белые торопились отрезать отступление и 
морским путем, и только потому, что несколько опоздала их ар
тиллерия, которая долж на была потопить этот пароход (у ору
дий береговых укреплений красные вынули зам ки), были спасе
ны руководители финляндской революции, основавшие вскоре 
Коммунистическую партию Финляндии 234.

Оставшиеся в Вы борге красные войска упорно оборонялись  
под руководством старого красногвардейца Рантала и члена ре
волюционного правительства Гюллинга, который отказался  
уехать. Выборг штурмовала белофинская армия под командо
ванием ш ведского генерала Л ёф стрёма, состоявш ая из 9 пехот
ных полков с артиллерией и другими войсками, общ ей численно
стью в 30 тыс. человек, к которым спешили подкрепления. 
Красных было около 20 тыс., подкреплений им ж дать было не
откуда. В неравной борьбе красный Выборг пал 29 апреля.

«П осле взятия Выборга, —  сообщ ала ш ведская газета «Со- 
сиаль-демократен»,— белые устроили в этом городе настоящ ую  
резню. Не только взрослые — нет, д а ж е дети в колыбелях  
умерщвлялись и д а ж е  рож аю щ ие женщины становились ж ер т
вой зверств...». «В этих массовых убийствах нельзя было найти 
абсолютно никакой цели, это убийства из каннибальской ж а ж 
ды крови, из ж елания убить...» В Выборгё в первый день было 
расстреляно 4000 красногвардейцев, русских и поляков без ка
кого-либо суда. О польских ж ителях Выборга было известно, 
что они во время войны симпатизировали белым. Но они были 
славяне — этого оказалось достаточно дл я  расправы 235.

П осле падения Выборга в течение нескольких дней были 
разбиты последние разрозненные отряды красногвардейцев. Кое- 
где они оказывали отчаянное сопротивление. В других местах  
оно было сломлено не силой оруж ия, а коварством. Среди крас
ногвардейцев распространились воззвания некоей «комиссии  
мирных переговоров», которая якобы договорилась о прекращ е
нии военных действий; руководил ею сенатор Кари. Комиссия 
призвала всех не делать больш е ни одного выстрела, если д а ж е  
будут приказывать начальники. У лю дей, понимавших абсолю т
ную бесперспективность дальнейш ей борьбы и валившихся с 
ног от усталости после многодневных беспрестанных боев, это 
создало некоторые иллюзии, они послушались... и оказались в 
плену. Р азгадавш ие обман не сдались, а постарались скрыться.

234 «Suom en työväen  vallankum ous». Leningrad, 1928, s. 193, 194.
235 «H ufvudstadsbladet», 17.VII 1919; J. E l i e l .  Op. cit. S. 48, 49; «So- 

cial-Dem okraten», 5, 12.VII 1918.
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Члены ш таба Центрального фронта в Котка, по словам одного  
из них, «распрощ ались товарищески друг с другом, объединив
шись под следующ им лозунгом: «Ни один член ш таба средней  
армии не долж ен быть пленным белогвардейцев. Если он не 
см ож ет спастись для пользы будущ ей могучей революции про
летариата, то пусть падет в борьбе или от своей руки»» 236.

Великий праздник трудящ ихся П ервое М ая стал для проле
тариата Финляндии днем траура и скорби. Его героическая по
пытка свергнуть власть эксплуататоров кончилась неудачей: 
объединенными силами финской бурж уазии и германских интер
вентов революция в Финляндии была подавлена.

236 О. 3  у  н д  м а н. О действиях средней армии финляндской Красной 
гвардии в 1918 г.— «Финляндская революция», стр. 76, 77.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОРАЖЕНИЯ 
РЕВОЛЮЦИИ

РЕАКЦИЯ И БЕЛЫЙ ТЕРРОР

Ц ивилизация и справедливость бурж уазного строя 
выступают в своем истинном, зловещ ем  свете, ког
да  его рабы  и угнетенные восстают против господ. 
Т огда  эта цивилизация и эта справедливость я в 
ляются ничем не прикрытым варварством и безза 
конной местью.

К. М а р к с .  Гражданская война во Фран
ции. 1871 г.

П одавление финляндской революции было воспринято бур ж уа
зией всех, особенно соседних скандинавских стран, с радостью и 
ликованием. Революционный пожар, начавший распространять
ся в сторону зап ада, был потушен. Реакционные круги во всем 
мире отмечали, что этим они обязаны кайзеровской Германии й 
белофиннам. «Х увудстадсбладет» писала 16 июня 1918 г. в пе
редовой статье, что если бы «Финляндия» (т. е. финская бур ж уа
зия) с германской помощью не победила «большевистскую анар
хию», то «диктатура пролетариата» укрепилась бы не только в 
Финляндии, но и распространилась бы на Западную  Европу. 
«Правительства союзников не могут оспаривать,— говорилось в 
статье,— что Финляндия, воздвигнув с помощью Германии пло
тину против волны больш евизма, оказала значительную услугу  
европейской культуре и западном у правопорядку...» В офи
циальных кругах США считали заслугой белой Финляндии то, 
что она «остановила разруш ительное распространение больш е
визма на запад» 1. Одна ш ведская газета писала, что поражение  
белых в Финляндии «могло бы стать гибельным как для нас, так 
и для нашего западного со с е д а » 2, т. е. Норвегии. Ш ведские бур
ж уазны е круги д а ж е выражали опасение, что вывод германских  
войск из Финляндии приведет к возобновлению революции.

1 «FRUS. The Paris P ease Conference. 1919», vol. XI, W ashington, 1945, 
p. 183, 184.

2 Цит. no: «Kumous», 1918, №  1, s. 3.
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П озж е английский бурж уазны й автор писал, что Германия за 
служ ивает «большой похвалы» за то, что она «положила конец» 
гражданской войне в Ф инляндии3.

«Б урж уазия всех стран ликует по случаю подавления фин
ляндской революции,— писала норвежская «Сосиаль-демокра- 
тен» 3 июня 1918 г. — В Финляндии и на Украине, в Эстонии и в 
Лифляндии класс крупных землевладельцев сохранил свое гос
подство с помощью немцев. Несмотря ни на какие «проантантов- 
ские» чувства, бурж уазия всех стран радуется тому, что Герма
ния выступает в качестве ее резервной армии, которую в случае 
надобности можно позвать на помощь. Финляндская революция 
особенно ясно показала международны й характер классовой  
борьбы».

Палачи финляндской революции стали героями дня для скан
динавской бурж уазии и в то ж е  время объектом ненависти и пре
зрения для трудящ ихся скандинавских стран. Когда М аннергейм  
приехал в Ш вецию в июне 1918 г., король Густав V наградил его 
Большим крестом ордена Меча «за услуги, которые он оказал  
Ш веции посредством освободительной войны». Принимая награ
ду , М аннергейм полюбопытствовал, что понимается под этими 
услугами. Король ответил; «Я -могу вам сказать, что только после 
вашей победы мы почувствовали себя спокойно в собственной  
стр ан е»4. Не довольствуясь этим, король во время следующ его  
приезда М аннергейма в Ш вецию в феврале 1919 г. наградил его 
ещ е орденом Серафима. Совсем иначе отнеслись к палачу рево
люции шведские трудящ иеся. Рабочие Стокгольма встретили 
приезд М аннергейма массовыми демонстрациями протеста. Газета  
«Фолькетс дагбл ад» поместила резкую статью о М аннергейме; за  
это ее редактора на полгода посадили в тюрьму. Когда в том ж е  
феврале 1919 г. М аннергейм по приглашению датского короля 
Христиана X прибыл в Копенгаген, народ забросал  проезжавш их  
по улице короля и его гостя тем, что было под рукой: комьями 
снега. Король наградил М аннергейма орденом Слона. Белофин
ский генерал рассчитывал проследовать дал ее в Норвегию, куда  
был приглашен королем, но в Копенгагене узнал от норвежского  
посланника, что в случае приезда М аннергейма в Христианию  
левые элементы собираются устроить всеобщ ую  забастовку и 
прекратить подачу электричества и воды в королевский дворец. 
И хотя король заверял, что подача воды и электричества будет  
обеспечена во что бы то ни стало, генерал не пож елал наэлектри
зовывать атмосферу в норвежской столице —  он вовремя за б о 
лел, и визит не состоялся.

Столь ж е противоположным было отношение господствующ их  
классов и демократических слоев Скандинавии к вернувшимся

3 T. W. A t c h l e y .  Finland. London, 1931, p. 201.
4 G. M a n n e r h e i m .  Erinnerungen. Zürich — Freiburg, 1952, S. 226.
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из Финляндии добровольцам, воевавшим на стороне белых. 
Н ародны е массы называли их убийцами и буквально подвергали  
бойкоту. Рабочие исключали их из профсою зов, требовали их 
увольнения. Например, на собрании пекарей в Э стерзунде было 
реш ено призвать рабочих всех предприятий, где работаю т такие 
добровольцы, добиваться их увольнения 5. А тмосферу моральной 
изоляции, которой окружили шведские рабочие этих палачей  
финляндской революции, можно представить из следующ его  
письма одного члена «черной бригады», опубликованного газетой  
«Х увудстадсбладет» 19 августа 1918 г.: «Я не знаю, имеете ли 
вы там, в Финляндии, правильное представление о ненависти и 
преследованиях, которым мы, шведские участники войны в Фин
ляндии, подвергаемся тут у  себя дома, в Ш веции, со стороны  
социалистов и особенно левых социалистов, которые прямо-таки 
кипят от беш енства по поводу той помощи, которую мы оказали  
братской стране в роковой для нее час... Когда наше судно по
дош ло здесь к пристани в Стокгольме, то народ молчал, никто 
не помахал платком, не поприветствовал нас по случаю возвра
щения домой, не раздалось ни одной патриотической песни... 
(печатая это письмо, «Х увудстадсбладет» разоблачила собст
венную лож ь насчет восторженного приема, якобы оказанного в 
Швеции вернувшимся из Финляндии добровольцам .— В . X. ) .  
В Стокгольме нельзя, например, д аж е ходить спокойно. Если по
кажеш ься с прекрасным крестом за свободу (награда, получен
ная добровольцами от белофиннов. —  В . Х . ) ,  то слышишь, как 
тебя называют «убийцей». Когда кто-нибудь проходит мимо, то 
слышишь шопот «убийца». Д а ж е  члены риксдага титулуют нас 
убийцами. Сама наша жизнь и здоровье не находятся в безоп ас
ности. Откроешь м олодежную  социалистическую газету —  обыч
но есть заметка насчет какого-нибудь грубого нападения на «чер- 
ногвардейца», как нас тут называют. Л ю ди ликуют и гордятся  
тем, что смогли кого-нибудь из нас избить до полусмерти, с вос
торгом рассказывают, что переломали ребра, и хвастаются тем, 
что нападавш их на человека из «черной дьявольской бригады»  
было много... Где бы ни появился кто-нибудь из нас, его пресле
дуют. Он не м ожет показаться на танцевальной площ адке, не мо
ж ет участвовать ,в спортивных состязаниях, не получит кофе в ка
ком-нибудь деш евом кафе. В Л улео забастовала пож арная  
команда оттого, что был принят обратно на работу участник боев 
в Финляндии».

Итак, лож ь бурж уазии насчет якобы освободительного х а 
рактера войны, которую вели белофинны, будто бы защищавшие 
свободу и демократию, не ввела в заблуж дение трудящ ихся  
скандинавских стран. Они расценили пораж ение финляндской  
революции как поражение сторонников подлинной демократии и

5 «НиЕгисЫас^Ыас^Ь, 20.УИ 1918.
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свободы в Финляндии и поэтому так ненавидели врагов рево
люции.

П ораж ение революции в действительности открыло самый 
мрачный период, какой когда-либо переживала Финляндия за 
всю свою историю. Внутри страны — разгул дикой реакции, 
неслыханный белый террор, во внешнеполитическом отнош е

н и и — окончательное закрепление зависимости Финляндии от 
Германии— таковы были результаты победы бурж уазии над  
теми общественными силами, которые действительно боролись за  
социальное и национальное освобож дение финляндского наро
да. Попрание демократии, жестокость, предательство националь
ных интересов — все те обвинения, которые бурж уазия клевет
нически выдвигала против финляндских революционеров, в при
менении к ней самой оказались целиком и полностью справедли
выми.

«Война кончилась. Н ачалась Охота на людей. М ассовые 
расстрелы стали в порядок д н я » 6,— так характеризовал полож е
ние в Финляндии свидетель, который был дальш е всего от ж е 
лания чернить белофиннов: он был членом шведской «черной 
бригады» и сам сраж ался на их стороне. Белый террор в Фин
ляндии по своим масш табам и жестокости превосходил д а ж е  
«кровавую майскую неделю», которой французская бурж уазия  
отпраздновала свою победу над П арижской Коммуной: он про
долж ался многие месяцы, свирепствовал не в одной столице, а 
во всей наиболее населенной южной Финляндии, и отличался  
ещ е более звероким-и методами расправы. Хватали и тех, кто не 
имел отношения к военным действиям, достаточно было одной  
принадлежности к классам, совершавшим революцию. Что ж е  
касается красногвардейцев, то не только они, но и их родствен
ники стали объектом мести бурж уазии. Зная о свирепости бело
финнов, от которых нечего было ж дать справедливости, многие, 
не знавшие за собой никакой вины, но принадлежавш ие к тем  
классам, которые вызывали у белых ненависть, предпочитали  
на время спрятаться, уходили в леса. На них, как на зверей, 
устраивали облавы, нередко с собаками, и с торжеством брали  
в «плен». Упоминавшийся выше член «черной бригады» описал, 
как выглядела одна такая группа пленных (их было 30 человек) 
и как с ними поступили. Это были «на вид обыкновенные д о б р о 
душные крестьяне, некоторые еще мальчики, а в конце шеренги  
стояли две женщины и две пятнадцатилетние девочки с косами... 
Какого-нибудь порядочного допроса, заслуж иваю щ его этого  
названия, не было — только к азн ь »7.

В письме, направленном Свинхувуду 15 июня 1918 г. и остав
шемся, конечно, без ответа, будущ ая депутатка сейма Р оза  Сил-

6 «Иуа АПеЬапда», 21.У 1918.
7 1ЫЙет.
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ланпяя нарисовала потрясающ ую картину белого террора, ж ер т
вами которого становились все, имевшие хоть какое-то отнош е
ние к красным. «Расстреливали санитарок, поварих, машинисток, 
канцелярских работников, ж ен  и детей красногвардейцев»,—  
писала она, подчеркивая, что «так происходит везде» в Финлян
дии А «Почти в каждой рабочей семье хоть один человек был 
расстрелян или замучен на к атор ге»9,— писал А. Тайми.

Хотя лишь часть «пленных» оставалась в живых и попадала в 
тюрьмы и концлагери, за решеткой и колючей проволокой ок аза
лось около 90 тыс. рабочих и деревенских бедняков, в том числе 
тысячи женщ ин. Тюрьмы были забиты д о  того, что негде было 
лечь. П омещ али всех вместе без различия пола и возраста. 
Н е щадили д а ж е  беременных; некоторым из них пришлось ро
ж ать в переполненной тюремной камере; о врачебной помощи, 
разумеется, не было и речи. Заключенные страдали не только от 
голода, холода, грязи, паразитов, но и от ж аж ды , хотя в Фин
ляндии нет места, где поблизости не было бы озера или реки. 
В се это подкаш ивало силы заключенных. «Х увудстадсбладет»  
признавала 4 августа 1918 г., что «большие группы заключенных 
умерли от слабости или болезней», но оправдывала это следую 
щими соображениями: ведь «размещ ение и обеспечение продо
вольствием примерно 90 тыс. заключенных... представляло столь 
больш ие трудности, что их нельзя было бы преодолеть д а ж е  при 
самых лучших организаторских способностях». «Н е виновато ж е  
наш е общ ество, что число этих красных так необычайно вели
к о !» — восклицала в заключение газета. И стязания и болезни  
увеличивали смертность. В Экенесе (Таммисаари) из 8 тыс. 
заключенных за семь недель умерло 1038 человек, из них 773 от 
г о л о д а 10. В С веаборге из 6— 7 тыс. заключенных к августу  
1918 г. умерла тр ет ь 11. И збиты х и безн адеж н о истощенных лю 
дей .иногда незадолго до  агонии освобож дали, чтобы умирающий  
сам убрался с территории лагеря и освободил тюремщиков от з а 
боты о его погребении.

Д ля рассмотрения «дел» астрономического количества заклю 
ченных было создано 140 трибуналов. Им была разослана д и 
ректива о том, что красные должны рассматриваться как орудия  
русского правительства и русских военных властей в Финлян
дии, поэтому рядовые красногвардейцы должны  привлекаться к 
строгому наказанию  за государственную  измену. Таким обр а
зом, всякий рабочий или торпарь, поднявшийся на борьбу за 
лучшую жизнь, считался агентом иностранной державы, измен-

8 «V altiopäivät 1919. Pöytäkirjat», I. H elsinki, 1920, s. 325.
9 A. Т а й м и .  Страницы пережитого. М., 1956, стр. 229; «Luokkasodan  

m uisto». Leningrad, 1928, s. 254.
10 J. E l i e l .  Der K lassenkrieg in Finnland. Die finnische Sozialdem okra- 

tie im Kampfe gegen  die Reaktion 1905— 1918, S. 75— 77.
11 «Luokkasodan m uisto», s. 254.
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ником. Защ ищ аться обвиняемые не имели возм ож ности — бур
ж уазны е адвокаты за это, разумеется, не брались, а социал- 
демократические сами были на положении обвиняемых. Д а  бур
ж уазны е судьи и не собирались вникать в такие детали, как 
виновность или невиновность отдельного человека. Д ел а  рас
сматривались суммарно, т. е. сразу  реш алась судьба целых боль
ших групп заключенных, часто не имевших м еж ду собой ничего 
общ его. Тех, кто были однофамильцами деятелей революции, 
казнили уж е за  одно это. В сущности, суд не карал за преступ
ления, а сам их творил. «Судьям, которые в Финляндии осуж даю т  
людей на смерть, я не доверил бы и дела о 10 марках»,—  заявил  
финляндский посланник в Норвегии. Это высказывание стоило 
ем у поста 12.

В мартирологе финляндской революции много женщ ин и д е 
тей. Что щ адить трудящ ихся женщ ин нецелесообразно, это бело- 
финские рыцари обосновали д а ж е  теоретически. «М ожно спро
сить себя,— писала выходившая в Ю вяскюля газета «Кескисуо- 
малайнен» <в апреле 1918 г.,—  почему война щ адит женщин?..' 
М ож ет быть, потому, что они женщины? Д а  не предрассудок ли 
это или, вернее сказать, не чересчур ли это недальновидно — не 
наказывать именно тех, кто, как известно, позаботится об уве
личении рода и об умножении сил противника?.. При охоте на 
волков волчица является, м ожет быть, лучшей мишенью, чем 
волк, ибо охотник знает, что она производит тех отвратительных 
детенышей, которые в будущ ем  принесут ему вред» 13. Белофин
скому писателю И. Кианто удалось выразить эту мысль в пре
дельно краткой формуле: «Убивайте волчиц!» 14

Н о масса жертв белого террора была и вне тюрем. Это были 
десятки тысяч вдов и сирот. С удьба малышей, которым белые 
нанесли незабы ваемую  душ евную  травму и лишили родителей, 
была особенно потрясающей.

Депутатка сейма Р оза  Силлаепяя в своей речи 26 сентября  
1922 г. говорила о «море детских мучений и отчаяния, когда к аж 
дый день забирали тысячи матерей и отцов из их домов, и невин
ным детям оставалось только лить безутеш ные слезы. Белый 
мститель без предупреж дения врывался в мирный дом с обн а
женным смертоносным оруж ием, принуждая кормильца семьи 
следовать за ним. И грубый окрик белогвардейца: «Проклятый 
красный!» и «Сейчас гадина отправится в ад!» оставался звучать  
в уш ах детей вместо последнего прощ ального слова отца и мате
ри своим малышам, в то время как самих кормильцев тащили  
к краю ямы, чтобы убить... Так в XX веке обращ алась с невин-

12 «Luokkasodan m uisto», s. 262.
13 «V altiopäivät 1919. Pöytäkirjat», S. 292; V. T a n n e r .  D et hvite  

skraekvaeldet i Finland. Kristiania, 1919, s. 81.
14 «Valtiopäivät 1922. Pöytäkirjat», I, s. 130.
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ными детьми так называемая цивилизованная финская бур ж уа
зия» 15.

Никакой помощи сиротам бурж уазная власть не оказывала. 
«Н уж но принять во внимание,—  заявил рабочий депутат Кемп- 
пи в сейме,— какие преступления соверш ила бурж уазия в 1918 г. 
по отношению к рабочим, убив несколько десятков тысяч р або
чих и тем самым отняв у многих десятков тысяч детей их кор
мильцев, а у ж ен  — их мужей. Эти несчастные до сих пор не по
лучают никакой помощи от государства. Им оставалось либо 
кое-как перебиваться, если смогут, либо умирать в нуж де и стра
даниях. М ож ет ли хоть кто-нибудь из нас измерить те слезы, 
которые пролили за эти годы тысячи матерей, глядя на своих 
любимых детей, вынужденных из-за отсутствия хлеба и о д еж 
ды идти по миру?» 16. «Тысячи детей,— напомнила Р оза  Силлан- 
пяя,— скитались тогда без помощи по нашей стране, живя по
даянием; рабочий класс делился с ними своим последним  
куском... Сотни и тысячи несчастных детей погибли тогда в на
шей стране от нужды , холода и голода» 17. Нельзя, впрочем, ска
зать, что бурж уазная власть ничего не предпринимала в отно
шении этих несчастных детей: она ш трафовала тех, кто оказывал 
им помощь 18.

«Защитники культуры от красного варварства» (так назы ва
ли себя белые) посадили в тюрьмы и расстреляли прогрессив
ных деятелей культуры и просвещения, сочувствовавших рево
люции. В тюрьму была брош ена писательница Хильда Тихла. 
Финский композитор К уула, вовсе не являвшийся революционе
ром, в мае 1918 г. на выкрик белофинского офицера «Германия  
превыше всего» ответил: «Финляндия превыше всего!» Белофин
ский «патриот» тут ж е застрелил композитора 1Э. Писатель Ран- 
там ала, которого белофинны схватили и везли на пароходе, 
бросился в море, предпочитая утонуть, чем испытать уж асы  бе
лофинского застенка. Его расстреляли на воде, труп достали на 
палубу и топтали ногами. Так обстояло дело с «защитой куль
туры».

Д а ж е  у отдельных бурж уа нервы не выдерживали творив
ш ихся в белой Финляндии злодейств. К полковнику Сихво, имев
ш ему власть в Выборге, явились бывший губернатор Сарканен, 
доктор медицины Рейникайнен и фабрикант Вильск и обратили  
его внимание на то, что при массовых казнях могут пострадать  
и невинные люди. Сихво ответил: «Если один из десяти казнен
ных виновен, то цель достигнута». Сихво поделился с упомянутой

15 Ibid., s. 129, 130.
16 Ibid., s. 131.
17 Ibid., s. 129, 130.
18 Ibidem.
19 «Päivän Sanom at», 18.V 1958.
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делегацией и своими душевными терзаниями. С разм аху всадив 
в стол финский нож, он воскликнул: «Я ни в чем не раскаиваюсь  
так глубоко, как в том, что у Тиенхара взял в плен 4 тыс. чело
век и не расстрелял их на месте!» 20.

Финский капиталист Яльмар Л индер, владелец заводов и 
поместий, которому его положение позволяло говорить вещи, за  
которые других упрятали бы в тюрьму, 25 мая 1918 г. писал в 
«Х увудстадсбладет»: «То, что происходит в стране, уж асно... Н е
прерывно продолжаю тся расстрелы. К расное безумие сменилось  
фактически белым террором. И эти расстрелы производят впе
чатление произвола, ибо жертвы хватают там; где не было совер
шено никаких насилий (имеется в виду — со стороны крас
ных.—  В. X. ) ,  и пробуж даю т неутолимую ненависть там, где ее до  
этого не было. Тысячи вдов, десятки тысяч сирот потеряли своих 
кормильцев, и государство не сделало ни малейшего шага, чтобы  
смягчить их н уж ду или хотя бы дать указания об этом. В лаге
рях пленные мрут как мухи. В лагере для пленных в Я кобстаде  
за  первые три недели мая 21 пленный умер от эпидемии и 26 —  
от голода. В С веаборге пленные находятся в неслыханно тя ж е
лом положении. А представители добры х высших классов поха
живаю т кругом и приговаривают: «Пусть себе мрут, они это 
заслуж или, зар аза  будет уничтожена с корнем». Но простой че
ловек в деревне, д а ж е тот, который несмотря на угрозы и посу
лы, в течение всего мятежа был белым, говорит: это породит 
ненависть, которая не пройдет в течение поколений. Само собой  
ясно, что тому, кто переживет эти месяцы уж аса, тревоги и от
чаяния из-за смерти своих родных, из-за уничтожения своего д о 
ма или из-за унижения отечества, тому трудно будет забыть  
эт о ...» 2,1

Церковь не сделала ничего, чтобы осудить преступления, со 
вершаемые белыми. Она, по словам депутата сейма Я. Мякине- 
на, «была верной служанкой государственной власти, и когда 
реакция нуж далась в помощи, церковь была готова дать ей свое 
благословение. Это особенно стало ясно в 1918 г., когда в этой 
стране буш евал белый террор; подобного уж аса не знала исто
рия нашей страны. З а  трудящ имися охотились как за дикими  
зверями, долго повсюду шли казни. Тогда не нашлось ни одного  
представителя церкви, который бы открыто и решительно возвы
сил свой голос против этих казней; напротив, священники входи
ли в штабы шюцкора и отдавали распоряжения, что рабочих  
нельзя отпускать по дом ам, а это в то время означало верную  
казнь. Учение мира и любви было заменено учением ненависти

20 J. E l i e l .  Op. cit., S. 84— 87; V. T a n n e r .  D et hvite skraekvaeldet i 
Finland, s. 89.

21 «H ufvudstadsbladet», 25. V 1918; T. N e r m a n .  Svarta brigaden. Stock
holm, 1918, s. 16— 18.
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и мести. П оэтому неудивительно, что широкие слои народа стре- 
мились отойти от церкви»22.

Ответственность за белый террор в Финляндии падает и на 
Германию. Своей интервенцией она обеспечила победу белым и 
не сделала ничего, чтобы удерж ать их от чудовищных зверств, 
которые они соверш али уж е в ходе войны. В заявлении СНУ, 
опубликованном в «Тиедонантоя» 20 апреля 1918 г., говорилось, 
что командование белой гвардии в занятых ею районах, как, на
пример, в Таммерфорсе, «систематически убивает беззащ итных 
военнопленных, раненых, находящ ихся в госпиталях, и доверен
ных лиц рабочих, не принимавших участия в борьбе. И герман
ское правительство, которое, несомненно, одним своим словом  
могло бы прекратить эту уж асную  резню, не делает этого. Оно 
является твердой опорой белого террора» 23. Немцы сами п ода
вали пример жестокости. В Таммерфорсе немецкий командир  
санкционировал расстрел белыми в госпитале раненых и меди
цинского п ер сон ал а24. В Л ахти немцы расстреляли 158 ж ен 
щин 25. В концлагерях немецкие охранники кололи заключенных 
штыками за «финскую медлительность». В общ ем, интервенты  
не пресекали, а творили и поощряли жестокости и нарушения  
всяких человеческих норм.

Каково было число жертв белого террора? «Согласно стати
стическим данным по местностям, белые казнили 18 564 рабочих 
и мелких земледельцев и уморили голодом в концлагерях около  
15 тыс., так что общ ее число умерщвленных превышает 
30 ты с.»26. Из примерно 80— 90 тыс. взятых в плен лишь 10% 
были освобождены  без наказания, 65,5% были приговорены к 
тюремному заключению сроком более чем на три года, в том чис
ле 1,3% — к пожизненному заключению, 60 тысяч человек были 
лишены граж данского доверия 27.

22 «V altiopäivät 1922. Pöytäkirjat», I, s. 104.
23 «Suom en työväen vallankum ous», s. 191.
24 «Luokkasodan m uisto», s. 165, 166.
25 H. Б. К p у ш к о л. Палачи финского народа, стр. 29.
26 N. Р а г k k а г i. Vainojen vuosina taottiin riviemme lujuuden ja yhte

näisyyden perusta,—  «Kommunisti», 1958, №  12-13, s. 365. Потери в боях были 
значительно меньше: у красных они составили 3463 человека, у белых —  
3178 ('«Kommunisti», 1925, № 4, s. 186). Число сирот, потерявших родителей 
в результате гражданской войны, превышало 20 тысяч («Vapaus», 31.1 1919).

27 J. P a a s i v i r t a .  Suom i vuonna 1918, s. 227—228, 301. В конце 1918 г. 
в связи с изменением политического положения — поражением Германии и 
предстоявшей эвакуацией германских войск были проведены амнистии. 
П о амнистии от 30 октября приговоренные к тюремному заключению сроком 
д о  4 лет были освобюждены условно. По амнистии от 7 декабря некоторые 
приговоренные к заключению сроком до 6 лет были освобождены, приговорен
ным к смертной казни это наказание было заменено пожизненным заключени
ем, а приговоренным к пожизненному заключению срок снижался до 12 лет. 
Были также амнистированы белофинны, приговоренные к тюремному заклю
чению за чрезмерные жестокости (Ibid., s. 301— 303).
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С болью и гневом следил международны й пролетариат за 
тем, что творила финская бурж уазия. Его горячее сочувствие 
своим финским братьям по классу и возмущ ение белыми пала
чами нашло (выражение !в кампании протеста против белого 
террора. Против зверств белофиннов протествовали трудящ иеся  
Советской России. В конце апреля 1918 г. социал-демократиче
ские партии Ш веции, Норвергии и Д ании заявили протест против 
массовых расстрелов в Финляндии. В июле представители ш вед
ской и норвежской социал-демократических партий, социал-дем о
кратического сою за молодежи Швеции и Центральной организа
ции рабочих Ш веции опубликовали совместное заявление, в кото
ром выражали свое глубочайш ее сож аление и серьезнейш ую  
озабоченность д о  поводу методов управления, применяемых фин
ляндским правительством. В заявлении подчеркивалось, что бело
финские власти допускаю т массовые расстрелы без следствия и 
суда, что производятся расправы с невинными людьми, что со  в зя
тыми в плен красными обращ аю тся ж естоко и т. д. 28 Всешведский  
совет рабочих направил циркулярное письмо к местным советам  
рабочих с призывом провести с 10 по 18 августа митинги проте
ста против белого террора в Финляндии. Аналогичный циркуляр 
издал социал-демократический союз молодежи. По всей Швеции 
были проведены массовые митинги, на которых принимались ре
золюции протеста против белого террора и требования освобо
дить заключенных, не совершивших (Преступлений. Такая ж е  кам
пания проводилась и в остальных скандинавских странах. В июле 
ж е съезд Ш вейцарской партии труда заявил резкий протест про
тив кровавых расправ с финскими рабочими. Созданный в эмиг
рации (в Советской России) Центральный комитет финляндских 
рабочих обратился по радио к цивилизованным народам всего 
мира с призывом напрячь все силы, чтобы положить конец у ж а 
сам белого террора в Финляндии. Заявление Учредительного  
съезда компартии Финляндии явилось «мощным боевым кличем 
против господствовавш его тогда в стране террора и насилия 
бел ы х»29.

I Конгресс Коммунистического Интернационала в особой ре
золю ции заклеймил позором белофинских палачей и особо п од
черкнул гнусную роль германских интервентов: «В Финляндии, 
стране бурж уазного демократизма, они (германские бур
ж у а .— В. X.)  помогли финским бурж уа расстрелять 13— 14 тыс. 
пролетариев и более 15 тыс. замучить до смерти по тюрьмам. 
В Гельсингфорсе они гнали перед собой в качестве защиты от пу
леметного огня женщин и детей. Благодаря их содействию фин
ским белогвардейцам и шведским прислужникам удалось осу
ществить кровавую оргию над побежденны м финским пролета

28 «H ufvudstadsbladet», 15.VII 1918.
29 «XI съезд Коммунистической партии Финляндии», М., 1958, стр. 222.
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риатом: в Таммерфорсе приговоренных к смерти женщин и детей  
заставляли капать себе могилы. В Вы борге истребили тысячи 
русских мужчин, женщ ин и детей» 30.

Трудящ иеся многих стран старались оказать и практическую  
помощь своим финским братьям. Тысячи участников финлянд
ской революции, переш едш их на территорию Советской России, 
встретили здесь самое горячее участие, поистине братское отно
шение. Д л я  многих из них наша страна стала второй родиной. 
Сотни финских «красных» беж али в Ш вецию. Ш ведские левые 
рабочие организации приняли на себя заботу об их судьбе. Из 
представителей всех социалистических партий был создан  Фин
ляндский комитет помощи беж енцам. Он призвал шведских ра
бочих оказать финским беж енцам  материальную поддерж ку пу
тем сбора продовольствия, вещей и средств. Сбор средств в по
мощь финским беж енцам, а такж е сиротам и вдовам красногвар
дейцев был организован и среди финского населения США и К а
нады. В К анаде, например, для этой цели было собрано в 1920 г. 
4748 долларов, в 1921 г. — 3156 долларов, а такж е много одеж ды  
и других вещей. В США в 1919 г. была начата кампания с целью  
собрать 1 млн. марок в пользу «той левой партии в Финляндии, 
которая одобряет ясную позицию классовой борьбы и чуж дается  
всякой политики компромисса с бурж уазией». Такая ж е кампа
ния была начата и в К анаде. В ходе ее в США было собрано  
57 тыс. долларов (что составляло более 1 млн. финских м арок), 
в К анаде — 7100 д о л л а р о в 31.

Средства эти были отправлены потом организованной в 
1920 г. при участии коммунистов Социалистической рабочей пар
тии Финляндии (реформистские элементы в США и К анаде  
собранные ими средства направляли социал-демократической  
партии Ф инляндии).

Белый террор в Финляндии вызвал возмущ ение и протесты  
не только прогрессивных кругов во всем мире, но д а ж е  и о су ж д е
ние со стороны умеренных кругов зарубеж ной бурж уазии. П ос
ледние были вовсе не против подавления революции, но считали, 
что белофинны слишком увлеклись. «За победой белых,—  писа
ла, например, «Таймс»,— последовали, естественно (!), насиль
ственные меры, так называемый белый террор. М ятежники были 
подавлены с жестокостью, которая заставляет сомневаться, куда 
больш е относится Финляндия — к З ап аду  или к Востоку». В ус
тах «Таймс» это звучит осуж дением (хотя на Востоке —  в Индии, 
Китае —  никто не творил больше зверств, чем колонизаторы, в 
том числе из такой западной страны, как Англия). «И з прибли
зительно 80 тыс. красных, взятых в плен в конце апреля или

30 «Коммунистический Интернационал», 1919, № 1, стр. 20.
31 «Suom en luokkasota. H istoriaa ja m uistelm ia». Toim. A. H alonen. Työ

m ies Society Print, Superior, W is., 1928, s. 504, 505, 511.
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арестованных впоследствии, больше 30 тыс. мужчин и женщин  
мертвы»,— констатировала «Таймс» 11 февраля 1919 г. Д епутат  
германского рейхстага Кон заявил 14 июня 1918 г.: «Слово Фин
ляндия нельзя произносить без краски стыда. 80 тыс. человек 
сидят в тюрьмах из-за своих убеж дений и 20 тыс. убиты. Фин
ляндия превратилась в кладбищ е лучших своих сынов, которые 
убиты отчасти белогвардейцами, отчасти преступно использован
ными для этой цели германскими войсками»32. Д атская газета  
«Э кстрабладет», во время войны энергично выступавшая на сто
роне белых, писала: «П осле того как «белые» пришли к власти, 
они установили такой режим террора, который... ещ е хуж е, 
чем... режим, установленный в свое время красными». «Страна, 
где народ угнетается самыми кровавыми методами, где сущ ест
вует ж естокая тирания, которая издевается над всеми законами  
справедливости и гуманности», где «кровавая террористическая  
власть в руках жестокого солдатского правительства»33, —  так  
характеризовала эта газета белую  Финляндию.

О суж дение мировой общ ественностью белого террора встре
вожило его организаторов. Они приняли пропагандистские меры 
для опровержения такого мнения о белой Финляндии. Белый 
террор был объявлен выдумкой красных. Бурж уазны е государст
венные деятели, публицисты и историки стали усиленно доказы 
вать этот тезис. Эквист заявил, что легенду о белом терроре соз
дали социал-демократы и своими интерпелляциями в сейме при
даю т ей видимость реальности, тогда как на самом деле никако
го террора н е т 34. То ж е утверж дал Е л ь т 35. В таком ж е духе ста
ли изображ ать этот период и бурж уазны е историки. Ш ибергсон  
с возмущ ением писал об убийствах, совершенных красными (к 
ним он причислял, конечно, и преступления анархистских эл е
ментов, с которыми боролись сами революционные власти), но 
не говорил о массовых убийствах, совершенных белыми. X. Игна- 
тиус и К- Сойккели утверж дали, что «к чести белой армии», д а 
ж е и во время войны жестокости с ее стороны «были очень ред
ки» (? ), да  и то главнокомандующий не оставлял их без наказа
н и я »36. Сведений о наказании М аннергеймом ответственных за  
зверства что-то не сохранилось, зато известно, что пленных он, 
точно, без наказания не оставлял — достаточно вспомнить то, 
что произош ло после взятия им Таммерфорса. Известен и мани
фест белофинского правительства, запрещ авш ий наказывать за  
какие бы то ни было действия в отношении красных. Он гласил:

32 Uht. no: J. E 1 i e 1. Op. cit., S. 3.
33 «Extrabladet», 6.VIII 1919.
94 J. ö h q v i s t .  D as Löwenbanner. D es finnischen V olkes A ufstieg  zur 

Freiheit. Berlin, 1923, S. 156.
35 «Stockholm s Dagblad», 17.IV 1918.
36 H. I g n a t i u s ,  K. S o i k k e 1 i. La guerre d’indépendance en F inlande  

en 1918. H elsingfors, 1925, p. 210.
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«Н е должны обвиняться или преследоваться люди, которые в 
связи с подавлением возникшего мятежа против законного по
рядка, или с целью предотвращ ения мятеж а, или в своей дея 
тельности по восстановению порядка превысили то, что было 
необходимо для вышеупомянутой цели» 37. Это ли не индульген
ция палачам? Какой контраст с распоряжениями СНУ!

Так в течение десятилетий д о  поражения Финляндии во вто
рой мировой войне излагалась история этого периода. «Никто 
не может отрицать,—  заявил в 1960 г. крупный финский писа
тель Вяйнё Л инна,—  что история гражданской войны написана 
победителями и что она фальсифицирована... Официальная кар
т и н а—  это искаженная картина... Официальная идеология са 
мостоятельной Финляндии была построена на лжи... Официаль
ная историография утверж дает, будто общ ее число казненных 
составляло 2— 3 тыс. человек. В се здравомы слящ ие люди в Фин
ляндии знают, что это ложь: действительное число казненных 
было раз в пять больш е»38.

Те из иностранных авторов, которые сочувствовали белофин
нам, обычно поддерж ивали и их концепцию, что белый террор —  
пропаганда красных. Фон дер Гольц уверял, что «рассказы о 
так называемом белом терроре финнов сильно преувеличены »39. 
Современный американский историк Смит в своей книге «Р ус
ская революция и Финляндия», говоря о действиях белофиннов, 
слово «зверства» ставит в кавычки и ещ е сопровож дает эпите
том «мнимые». П равда, он признает, что «в представлении  
большей части финнов М аннергейм стал символом белого тер
рора», но считает, что это несправедливо. Смит тут ж е  показы
вает, как нужно судить о М аннергейме «справедливо»: он срав
нивает его с ...Д ж ордж ем  Вашингтоном 40.

Д елались попытки дать белому террору какое-то оправды ва
ющ ее «объяснение». Так, Е. Клейн давал понять, что жестокости, 
применявшиеся в гражданской войне .в Финляндии, объясняются  
просто национальным характером ф иннов41; можно было 
сделать вывод, что этим ж е  объясняется и белый террор- 
после войны. Но спрашивается: а отмена финским революцион 
ным правительством смертной казни и его усилия с целью удер  
ж ать от жестокостей, выходит, противоречили финскому нацио
нальному характеру? Ж естокость бурж уазии нужно связывать 
не с национальными чертами финского народа, а с классовыми 
«интернациональными» чертами бурж уазии любой нации. В езде,

37 «Luokkasodan m uisto», s. 189.
38 «D agens Nyheter», 13.XI 1960.
39 R. von der G o 11 z. A ls politischer General im Osten (Finnland und B al

tikum ) 1918— 1919. Leipzig, 1936, S. 45.
40 C. J. S m i t h .  Finland and the Russian Revolution. Athebs, Ga., [USA] 

1958, p. 126, 127.
41 E. K l e i n .  Vita och röda. Stockholm , 1918, s. 17— 19.
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где бурж уазия одерж ивала победу в классовой войне, звер
ская расправа над посмевшими восстать была ее первой за б о 
той. Д ругие авторы — например, Ниинилуото — напротив, ищут 
для белого террора оправдания в том, что примерно то ж е самое  
имело место в гражданских войнах и в других стр ан ах42. Р азве  
оправдывает бурж уазию  то, что она зверствовала и в других  
странах?

В течение десятков лет финские рабочие и крестьяне, чтив
шие память своих родных и товарищ ей, погибших во время граж 
данской войны и белого террора, не имели возможности огра
дить их братские могилы от надругательств; шюцкоровцы б ез
наказанно творили бесчинства— похищ али венки, опрокидыва
ли памятники. У ход за  этими могилами служил поводом для  
преследования со стороны полиции. П олож ение изменилось  
лишь после выхода Финляндии из второй мировой войны. По 
предложению  фракции Демократического союза народа Фин
ляндии сейм отпустил 1 млн. марок для приведения в порядок  
братских могил красногвардейцев43. 2 сентября 1962 г. в В асе  
п р и зв у к а х  рабочего марша состоялось торжественное откры
тие памятника рабочим и торпарям, павшим в 1918 г. Народный  
депутат Георг Баклунд в своей речи сказал, что прошли десяти
летия, преж де чем победители признали, что красные боролись  
за  свои убеж дения. Он привел слова, вырезанные одним из уча
стников революции, Хуго Ахоккасом, на стене тюрьмы в Экене- 
се (Т ам м и саари ): «Д ух правды всегда свободен, его не за д у 
шить цепям и»44. Таково было убеж дение лю дей, которых бур
ж уазия изображ ала злодеями и уничтожала тысячами.

15 мая открылись заседания сейма,—'точнее, его бу р ж у а з
ной части. В сейме было 32 депутата старофинской партии, 26 —  
аграрного сою за, 24 —  младофинской партии и 2 1 — шведской  
народной партии45. И з социал-демократической фракции, насчи
тывавшей в сейме последнего состава 92 депутата, присутство
вал только один Матти Паасивуори. Со стороны некоторых его 
бурж уазны х коллег раздавались требования удалить и его, но 
он как-то уцелел (через несколько недель к нему присоединился  
социал-демократический депутат А. К опонен). Активно участво
вавшие в революции социал-демократические депутаты эмигри
ровали в Советскую Россию, 56 человек сидели в тю рьм е46, 
часть погибла. Некоторые социал-демократические депутаты пы
тались прибыть на заседания сейма, но были арестованы в пути.

42 Y. N i i n i l u o t o .  M ita on olla suom alainen. H elsinki, 1958, s. 155.
43 «K ansan U utiset», 2 .IX 1962.
44 «Kansan U utiset», 3.IX 1962.
45 G. S c h a u m a n .  Kampen om statsskicket i F inland 1918. Fakta, betraktel- 

ser och hägkom ster. H elsingfors, 1924, s. 31.
46 J. P a a s i v i r t a .  Suom i vuonna 1918, s. 248.
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Б урж уазия получила сейм почти без оппозиции, «бесподобную  
палату», готовую штамповать любые нужные бурж уазии законы. 
Выступления и интерпелляции П аасивуори против царивш его в 
стране произвола и террора и выступления в этом ж е духе пары 
депутатов-ш ведов звучали одиноко и не имели последствий. 
Этот сейм, получивший прозвищ е «обрубка сейма» и являвший
ся воплощением беззакония, тем не менее приступил к законода
тельной деятельности.

Д а ж е  капиталист Я. Л индер расценивал использование охво
стья сейма как «попытку государственного переворота». «П осле 
того, как мы с оруж ием в руках победили самую  крупную пар
тию страны,— писал он,—  мы просто-напросто ликвидировали  
ее представительство, составлявш ее 48% , и хотим простым боль
шинством оставшихся принимать решения о судьбе Финляндии. 
Это противоречит парламентаризму, это бесчестно, это —  поли
тическое фокусничество, этом у нельзя будет найти оправдания  
в будущ ем »47.

«О брубок сейма» первым делом вручил верховную власть 
в стране Свинхувуду. Н о в действительности верховной властью  
в Финляндии обладал не регент Свинхувуд, а фон дер Гольц; 
регент и правительство только выполняли «пожелания» послед
него. 27 мая был сформирован новый сенат. Его главой был ди 
ректор банка Ю. К. Паасикиви, придерживавш ийся в то время, 
как и Свинхувуд, германской ориентации, министром иностран
ных дел стал директор банка О. Стенрот, его заместителем —
С. Сарио, военным министром — генерал В. Теслев. Новое пра
вительство «в своей внешней политике следовало чисто герман
скому курсу, точнее говоря — курсу германских правы х»48,—  
так аттестовал его Э. Ельт, сам ярый германофил. Программа  
правительства «заключалась в создании королевства во главе с 
членом германской императорской фамилии или близко к ней 
стоящим принцем, а такж е в военном сотрудничестве с Германи
ей с целью создания Великой Финляндии».

Сейм ратифицировал договоры с Германией. Это мог сделать  
только такой сейм неполного состава. П равда, даж е и в нем на
шлись депутаты, считавшие торговый договор с Германией на
циональным несчастьем и предлагавш ие не ратифицировать его, 
пока не будут изменены некоторые статьи. Это предлож ение  
было нереально: Германия хотела иметь именно такие выгодные 
для нее договоры с Финляндией, а против Германии белофин
ское государство ничего не посмело бы сделать.

Сейм принял ряд антидемократических законов, касавш их
ся внутренней политики. 29 мая был принят «закон о п оддер ж а
нии общ ественного порядка и безопасности», предоставлявший

47 Т. N е г ш а п. Ор. ей., в. 17— 18.
48 Цит. по кн.: й . Б с Ь а и ш а п .  Кашреп о т  з1а1ззк1ске1..., э. 35.
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правительству временные полномочия на издание распоряж е
ний об ограничении свободы печати, собраний, союзов, пере
движения, о расширении права производить обыски, аресты, 
конфискации. Белофинское правительство и до этого широко 
пользовалось такими средствами, дело шло лишь о том, чтобы 
облечь эти методы бурж уазной  диктатуры в юридические форму
лы и узаконить задним числом.

Против 8-часового рабочего дня, узаконенного еще в нояб
ре 1917 г. под нажимом всеобщ ей стачки, бурж уазия начала 
атаку у ж е  в апреле 1918 г., т. е. сразу, как только после прибы
тия немцев у нее не осталось сомнений, что рабочие, некогда  
вынудившие ее на эту уступку, неизбеж но потерпят поражение. 
Крупные лесопромышленники потребовали удлинения рабочего  
дня. Правительство приостановило действие закона на шесть 
месяцев. Не давая ему опять .вступить в силу, в него ещ е до  исте
чения шести месяцев, 14 августа 1918 г., внесли изменения. 
Теперь рабочего можно было заставить, кроме ежедневны х 8 ча
сов, отработать ещ е 24 часа в течение кажды х двух недель 49. 
Фактически это была легализация 10-часового рабочего дня. 
П равда, за работу сверх 8 часов полагалась повышенная оплата, 
а за нарушение этого закона предприниматель мог подвергнуться  
ш трафу в разм ере 10 тыс. марок. О днако владелец крупного 
предприятия мог за  счет дополнительной эксплуатации больш о
го числа рабочих получить прибыль, во много раз превышающую  
штраф.

То, что революция предоставила торпарям бесплатно, бур
ж уазия теперь тож е согласилась предоставить им —  только за 
огромный выкуп. 15 октября 1918 г. охвостье сейма приняло з а 
кон об арендаторах, который давал право торпарям выкупать 
арендованную землю  по довоенным ценам в рассрочку в течение 
37 л е т 50. Но до выкупа торпари Финляндии еж егодно должны  бы
ли отрабатывать на своих хозяев около 1800 тыс. человеко-дней  
и около 600 тыс. коне-дней51, не считая других обязательств.

Закон о коммунальных выборах был изменен. Комиссия сей
ма откровенно признала в своем заключении, что прежний закон  
(принятый во время ноябрьской забастовки) «в некоторых пун
ктах был слишком дем ократичен»52, от какового «недостатка»  
бурж уазны е политики быстро его освободили. И збирательное  
право теперь предоставлялось не с 20, а с 24 лет, так что наи
более молодые совершеннолетние люди все еще рассматрива
лись как политически несовершеннолетние; бурж уазия учитыва

49 «Suomen asetuskokoelma», 1918, № 94, s. 1— 2.
50 L. H a r m a j a. Effects of the w ar on econom ic and social life in Finland. 

N ew  H eaven, Yale U niversity Press, London, 1933, p. 107.
51 «Suomen työväen vallankumous». Leningrad, 1928, s. 59, 60.
52 «V altiopäivät 1919. Asiakirjat». V iides osa. H elsinki, 1921, Esitysm ietin- 

tö N 7, s. 1— 2.
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л а, что молодеж ь более подвержена революционным влияниям. 
Кто был настолько беден, что не облагался подоходным налогом  
или за последние два года не выплатил какой-либо из налогов, 
тот лишался избирательных прав. Были введены и другие огра
ничения.

Разны е группы представителей эксплуататорских классов 
стали выдвигать предлож ения и об отмене всеобщ его равного' 
избирательного права. 14 м ая 1918 г. в финляндских газетах- 
было опубликовано воззвание, подписанное 47 видными бур ж у
азными деятелями —  И. Р. Д аниэльсоном-К альмари, Р. А. В ре
де, Ю. К- Паасикиви, Л . Эрнрутом и др. Они заявляли, что все
общ ее избирательное право является «односторонним», сущ ест
вование его оправдано лишь там, где имеется сильное сам остоя
тельное правительство в качестве противовеса ему. Чтобы ис
править положение, предлагалось предоставить особо важным  
общественным группам — т. е., разумеется, имущим классам —  
дополнительное представительство, чтобы обеспечить их преоб
ладание в сейме. П редлагалось такж е ввести м онархию 53. К руп
ные землевладельцы  составили меморандум, в котором выдви
галась та ж е идея. Н азад  от демократии —  таково было содер
ж ание всех законов, мероприятий и проектов победивш ей бур
ж уазии.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ В ВАССАЛА 
ГЕРМАНИИ

Финляндия находится целиком под господством
Германии.
Финны стали рабами немцев.

Маннергейм. 1918 е.

С разу ж е после заключения с белофиннами договоров, ставив
ших Финляндию в подчиненное положение, ещ е до  высадки не
мецких войск в Финляндии, Германия приступила к выкачива
нию из этой страны необходимых ей для продолжения войны то
в а р о в —  продовольствия и цветных металлов. Уж е через пять 
дней после заключения договоров немецкий пароход «Арктурус»  
прибыл в Д анциг из Финляндии. На нем было доставлено про
довольствие (72 тонны масла) и 100 тонн металлического  
лома 54.

По соглашению от 7 марта 1918 г. белофинское правительст
во предоставило германским войскам право производить в Фин
ляндии реквизиции на основании немецкого закона от 13 июня! 
1873 г . 55 12 марта Свинхувуд выдал фон дер Гольцу документ#

53 «H ufvudstadsbladet», 14.V 1918.
54 «Finlands frihetskrig skildrat av deltagare». Del VII. H elsingfors, 1922, 

s. 43.
55 F. B e y e r .  D as deutsche Einschreiten in Finnland 1918 als Völkerrechts- 

m äßige Intervention. Braunschw eig —  Berlin —  Hamburg, 1928, S. 102, 103.
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в котором говорилось, что «государственные и общинные сл уж а
щ ие обязаны оказывать германскому вспомогательному корпусу 
необходим ую  поддерж ку и заботиться о выполнении прово
димы х им реквизиций»56. 5 апреля, т. е. сразу после высадки 
германских войск в Финляндии, белофинское правительство 
призвало население проявлять величайшую готовность в случа
ях, когда немцы будут что-нибудь реквизировать. В связи с ут
верж дением  Б айера, что немцы якобы «мало» пользовались  
этим правом, и то почти только в отношении продовольствия57, 
не лишне напомнить, что в самой Финляндии больше всего ощ у
щ алась нехватка именно продовольствия. О днако немцы выка
чивали из Финляндии не только продовольствие, но и дефицит
ные материалы. П равда, производить конфискации самим им не 
бы ло надобности: это делали белофинские власти. С весны 
1918 г. в Финляндии конфискуются в больших количествах м ас
ло, чай, табак, кофе, а такж е ткани, медь, нефть, обувь, м ы ло58. 
Больш ая часть этих товаров была получена из Англии и США  
на том условии, что они не будут реэкспортироваться —  имелось  
в виду, чтобы они не попали к противнику — Германии; теперь 
они как раз и доставались Германии.

Немецкая и белофинская пресса старалась создать впечат
ление, будто все это компенсируется продовольственными по
ставками из Германии. П равда, Германия поставляла в Фин

ляндию  некоторое количество продовольствия (в частности, 
суш ены е, соленые и квашеные овощ и), но это далеко не возм е
щ ало вывозимых из Финляндии более высококачественных про
дуктов питания (особенно много вывозилось м асла), а такж е ло
ш адей  и дефицитных материалов. Белофинское правительство в 
у го д у  немцам производило товарообмен, выгодный для Г ерма
нии, но невыгодный для Финляндии. Продовольственный кризис 
в Финляндии немцы хотели использовать для втягивания ее в 
мировую войну: они побуж дали финнов захватить продоволь
ственные склады Англии, Франции и СШ А на М урманском п о б е
р еж ье 59.

23 июня 1918 г. м еж ду Германией и Финляндией было заклю 
чено так назы ваемое соглаш ение о компенсации, немедленно  
вступившее в силу. Все товары, которыми могли обмениваться 
Германия и Финляндия, были разделены на три класса; товары  
каж дого класса должны  были обмениваться только на товары  
этого ж е  класса.

К первому классу товаров, поставляемых Германией, отно
сились машины и детали машин. Германия могла поставлять их 
лишь при условии, что Финляндия компенсирует это поставкой

56 «Finlands frihetskrig...» Del VII, s. 40.
57 F. В e  у  e г. Op. cit., S. 103.
Ц «FRUS. 1918. Russia», vol. II, p. 783, 787.
Щ Ibid., p. 805, 806. i /



соответствующих, отнесенных к первому классу, металлов в  
разм ере 130% по отношению к количеству металла, затраченно
го на эти машины (к ж ел езу  и стали это не относилось). В и з
вестных случаях разреш алась замена одних металлов другими в; 
определенном соотношении (напр., 100 кг  олова считалось экви
валентным 300 кг  меди или 180 кг  никеля). Д л я  Германии это  
было выгодно: она могла поставлять в Финляндию какие-нибудь  
ненужные ей во время войны машины и в обмен за  них получать  
дефицитные металлы в большем количестве, чем затрачено на  
изготовление машин. Что касается Финляндии, то для нее бы ло  
бы гораздо выгоднее покупать те ж е машины в какой-либо др у
гой стране (например, в Ш веции или СШ А) без встречных по
ставок металлов, в которых Финляндия сама нуж далась (ого
ворка о зам ене одних металлов другими свидетельствовала о  
дефиците некоторых металлов в самой Ф инляндии).

Ко второму классу относились такие финские товары, как  
разного рода изделия из древесины, сульфит, сульфитцеллюло- 
за , бумага, фанера и т. д., и такие немецкие товары, как камен
ная соль, глауберова соль, минеральные красители, сельскохо
зяйственные машины, сепараторы, электромоторы и электриче
ские аппараты, инструменты, трубы и т. д. Другими словами,. 
Финляндия долж на была поставлять товары, которые Германия  
могла получать в основном только из Финляндии, в обмен на 
что Германия давала товары, которые Финляндия могла бы по
лучить и в других странах и, возможно, на более выгодных у с 
ловиях.

К третьему классу относились такие товары, потребление ко
торых каж дая из сторон могла бы ограничить у себя для того, 
чтобы предоставить их другой стороне при условии, что и пос
ледняя согласится предоставить в обмен на это соответствую 
щ ее количество товаров, относящ ихся к этой группе.

Финляндии запрещ алось торговать со странами, воюющими  
против Германии и ее союзников.

«Соглаш ение для нас в общем выгодно»,— бодро писала  
«Х увудстадсбладет», стараясь делать хорош ую мину при плохой  
игре, но тут ж е уточняла: «если не принимать во внимание того, 
что товаров, относящихся к третьему классу, у нас очень мало и 
поэтому нам нуж но расходовать их эконом но»60. Д вумя м есяца
ми раньше сама эта газета писала, что финляндские дельцы х о 
тят добиться возможности торговать с другими странами, кроме  
Германии, и что на состоявш емся в середине марта совещ ании, 
в котором участвовало около 50 представителей торговых и про
мышленных кругов, ставился вопрос о том, «как далеко м ож но  
будет идти в уступках Германии, например в отношении ограни
чения свободного экспорта в другие страны, кроме Германии».

60 «НиГуисЫаёзЫасЫ», Ю.УП 1918.

309



Совещание вьпразшю мнение, что «лица, которые должны  
соблю дать экономические интересы Финляндии, должны  старать
ся обеспечить максимально возмож ную  свободу нашей внеш
ней торговли, а такж е ни в коем случае не должны  заключать 
какие-либо договоры без одобрения правительства и преж де, 
чем представители экономической жизни страны при посредст
ве правительства не ознакомятся с ними и 'не оценят и х » 61. 
А ведь соглаш ение о компенсации как раз навязывало Финлян
дии ограничение торговли с другими странами, от которого она 
хотела избавиться. Соглаш ение подчиняло финляндскую тор
говлю интересам Германии, превращ ало Финляндию в экономи
ческий придаток Германии.

Но германские империалисты думали о том, как бы выжать 
из Финляндии ещ е больше и поставить ее экономику на служ бу  
Германии. По планам фон дер Гольца Финляндия долж на была 
выполнять немецкие заказы  для нуж д войны 62. 21 августа Лю- 
дендорф  в письме статс-секретарю по иностранным делам  Гинце 
в связи с планом заключения с Финляндией военного договора  
подчеркивал, что особенно важно, чтобы Германия в будущ ем  
получала от Финляндии экономические выгоды. Л ю дендорф  
считал, что этого было бы легко достичь, если бы Германия от
казалась от возмещ ения расходов, вызванных участием в «осво
бож дении Ф инляндии»63. Промышленность Финляндии долж на, 
продолж ал Л ю дендорф , участвовать в решении задач, которые 
стоят перед военной экономикой Германии. Финляндские верфи 
должны  строить торговые суда для Германии. Германия долж на  
получить разреш ение на покупку в Финляндии лош адей, на ис
пользование гидроэнергии реки Вуоксы м еж ду озером Сайма и 
Л адож ским  озером, а такж е преимущ ественное право участво
вать в разработке минеральных и особенно рудных м есторож 
дений в Финляндии (в частности, месторождений меди, марган
ца и м олибдена). Если возмож но, писал Л ю дендорф , то Герма
нии долж но быть гарантировано и преимущ ественное право р аз
работки только что открытых рудных месторождений, где р а
боты ещ е не начаты 64.

Германские империалисты сразу, еще д о  интервенции, протя
нули руку к экономике и природным богатствам Финляндии.

01 «H ufvudstadsbladet», 6.V 1918.
62 R. von der G o l t z .  A ls politischer General..., S. 60, 61.
63 В действительности Германия не отказалась от «возмещения» за ин

тервенцию, которую она производила в собственных ж е целях. Кайзеровская 
Германия не успела взыскать это возмещение, так как сама рухнула в резуль
тате революции'. Но правительство социал-предателей Эберта — Ш ейдемана 
после подавления революции в самой Германии потребовало от белой Финлян
дии платы за удушение финляндской революции. Белофинское правительство 
уплатило 18,5 млн. марок (С. J. S m i t h .  Op. cit., р. 66).

64 У. N u r m i o .  Suomen itsenäistym inen ja Saksa. Porvoo — H elsinki, 1957, 
s. 357, 358.
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Выше уж е говорилось, что при посещении Свинхувудом Б ерли
на в марте 1918 г. немецкие капиталисты основали, по словам  
Свинхувуда, какое-то смеш анное германо-финское общ ество. 
Фирма Крупна образовала вместе с финнами компанию с капи
талом в 2 млн. марок для исследования ж елезорудны х ресурсов  
Ф инляндии65. Н емецкие коммерсанты и экономические ведом 
ства, как саранча, накинулись на Финляндию, причем, по приз
нанию фон дер Гольца, «часто не умели провести разницу м е ж 
д у  оккупированной областью  и друж ественной страной и были 
склонны пример Украины, только что оккупированной для про
кормления Германии, систематически применять к бедной и 
друж ественной Финляндии» 66. Красноречивое признание! Видно, 
и сама финляндская бурж уазия (часть которой была настроена  
друж ественно по отношению к Антанте) терпела неприятности 
от своих «избавителей», если фон дер Гольцу приходилось при
зывать своих соотечественников-буржуа к большей осторож но
сти и разъяснять им, что финский торговец «не хочет быть за 
душенным» 67.

Политику ограбления, которую империалистическая Герма
ния проводила по отношению к Финляндии в целом, немецкие 
солдаты  и матросы в порядке личной инициативы не без успе
ха применяли по отношению к отдельным финляндским гр аж 
данам . Сам фон дер Гольц признает, что его солдаты совершали  
в Финляндии грабеж и и кражи, жертвами которых нередко ста
новились те самые богачи, которые ж аж дал и  прибытия немец
ких войск. Солдаты, например, обокрали прогермански настро
енного крупного землевладельца. По поводу поведения немец
ких матросов фон дер Гольц мягко замечает, что оно было «не 
столь хорош им», как поведение со л д а т68. Д а ж е  артисты немец
кого театра пытались тайком вывезти из Финляндии товары, не 
подлеж ащ ие вывозу, но были задерж аны  полицией69.

Поскольку во время войны Германия нуж далась в рабочей  
силе и фон дер Гольц был сторонником отправки в Германию  
арестованных красногвардейцев (он считал этот план «одинако
во выгодным для Германии и Ф инляндии»70), финляндская бур 
ж уази я  и в этом отношении пошла Германии навстречу. Б ело
финское правительство через самого фон дер Гольца направило  
германскому правительству предложение использовать фин
ляндских заключенных в Германии или на оккупированных ею  
территориях, так как Германия нуж дается в рабочей с и л е71.

65 «FRUS. 1918. Russia», vol.* II, p. 811.
66 R. von der G o l t z .  Als politischer General..., S. 60, 61.
67 Ibidem.
68 Ibid., S. 81.
69 U rA C A , <J>. 3, on. 1, Ä. 98, ji. 61.
70 R. von der G o l t z .  M eine Sendung..., S. 95.
71 F. B e y e r .  Op. eit., S. 102.
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31 мая депутат сейма К айрамо предложил направить несколько 
тысяч арестованных в Г ерм анию 72. Финляндский капиталист 
Л индер, выступавший с протестом против белого террора, пред
лож ил «строго-настрого поскорее запретить массовые расстре
лы», а всех заключенных направить на каторжные работы за  
границу73. П од заграницей понималась Германия. 16 июня был 
опубликован принятый охвостьем сейма в интересах Германии  
закон об отправке заключенных на каторжные работы за грани
ц у 74. Однако уж асн ое физическое состояние людей, перенесш их  
белофинский ад, заставило немецкие власти отказаться от этой 
сделки, достойной работорговцев.

15 июля 1918 г. газета «Х увудстадсбладет» писала о необо
снованности выраженных в французской прессе опасений, что 
Финляндия будет низведена до уровня территории, предназна
ченной для снабжения Германии сырьем и рабочей силой. Но 
Финляндия уж е была низведена до этого. Сходство Финляндии 
с завоеванными территориями усугублялось тем, что она была 
оккупирована немецкими войсками и в руках генерала фон дер  
Гольца была сосредоточена фактически громадная власть.

В оставлении немецких войск в Финляндии были заинтересо
ваны и белофинны, и немцы. 22 мая Свинхувуд направил фон 
дер Гольцу письмо, в котором писал: «Хотя мятеж можно те
перь считать в общем и целом подавленным, все ж е было бы на
стоятельно необходимо, чтобы немецкие войска и дальш е оста
вались в Ф инляндии»75. Стенрот в своих воспоминаниях писал: 
«В се бурж уазны е партии в наш ей стране, д а ж е  аграрный союз, 
единодуш но поддерж али эту просьбу правительства»76. По сви
детельству фон дер Гольца, об оставлении немецких войск в 
Финляндии его просил и М аннергейм 77. О пасение, что после 
ухода немцев революция вспыхнет снова, было одной из важ ней
ших причин этой просьбы. Фон дер Гольц писал, что немецкие 
войска должны  были взять на себя в Финляндии защ иту ее от 
«внутренних врагов», ибо сущ ествовала опасность, что после ухо
да немецких войск «внутреннее восстание вспыхнет сн о в а » 78. 
Несмотря на то, что в лагерях было «около 70 тыс. пленных» 
(в действительности их было около 90 ты с.), писал фон дер  
Гольц, «красные были рассеяны по всей стране» и «не решались 
устроить новое восстание только потому, что в стране н аходи 
лись немецкие войска»79. Белофинны чувствовали себя как на

72 V. T a n n e r .  Det hvite skraekvaeldet i Finland, s. 90.
73 T. N e r m a n. Svarta brigaden, s. 16— 18.
74 V. T a n n e r .  Det hvite skraekvaeldet i Finland, s. 61.
75 F. В e у e r. Op. cit., S. 103.
76 O. S t e n r o t h. Ett halvt är som  Finlands första utrikesm inister. H elsin g 

fors, 1931, s. 32.
77 R. von der G o 11 z. Als politischer General..., S. 55.
78 Ibid., S. 55, 56.
79 R. von der G o l t z .  Den tyska hjälpaktionen.— «Finlands frihetskrig...»,. 

del VII,  s. 32, 33.
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вулкане, «огонь недовольства все ещ е тлел среди городского на
селения под золой недавнего м я теж а»80. В письме в редакцию, 
опубликованном газетой «Х увудстадсбладет» 6 июня 1918 г., со
держ алось предупреж дение, что «никоим образом  не исключена 
возможность того, что красные ещ е попытаются поднять голо
ву». Американский полковник Раймонд Робинс в письме Л ан 
сингу от 1 июля 1918 г. писал, что установленное немцами в 
Финляндии так назы ваемое правительство закона и порядка  
слишком слабо, чтобы удерж аться в великой классовой борьбе, 
но оно может поддерживаться и контролироваться Г ерм анией81. 
Как сообщ алось в обзоре бюро печати Н К И Д  от 1 июня 1918 г., 
внутреннее положение в Финляндии было напряженным. Среди  
рабочего класса царило крайнее озлобление. Не прекращались  
вооруженные нападения на патрулей и казармы белофиннов и 
немцев. Белые спешили скорей создать свою регулярную армию, 
которая защ итила бы и х 82.

сН'а обстановка в Финляндии после подавления революции 
ещ е раз убедительно показывает, какие глубокие корни имела 
революция и какой неправдой было утверж дение белофиннов, 
будто она являлась делом рук русских большевиков. В Фин
ляндии после подавления революции и подавно не было ни од 
ного русского большевика, около сотни тысяч финляндских ра
боч и х— цвет рабочего движения — томились в тюрьмах и не 
представляли опасности для бурж уазии, а она все-таки не чув
ствовала себя спокойной без немецких штыков.

Германия тем охотнее удовлетворила просьбу белофиннов об  
оставлении немецких войск в Финляндии, что это входило в ее 
собственные планы. Она для того и направила свои войска в 
Финляндию, чтобы они остались там надолго. Как уж е говори
лось, цель интервенции состояла в том, чтобы: 1) блокировать 
высадившиеся на севере России войска противников Германии и 
не дать им воспользоваться ресурсами России против Германии; 
2) подготовить агрессию против Советской России и захватить  
ее ресурсы с целью использовать их в войне против Антанты и 
США; 3) закрепить свое господство в Финляндии. Д ля дости
жения всех этих целей Германии нужно было иметь в Финлян
дии свои войска.

Но политика в Финляндии была лишь частью экспансионист
ской политики Германии на Востоке. 16 мая 1918 г. 15 предста
вителей крупнейших немецких монополий, среди которых были 
Тиссен, Стиннес, Феглер, Клекнер и др., на своем совещании в

80 J. B u c h a n .  Baltic and Caucasian  States. Boston — New York, 1923. 
p. 45.

81 « FR U S . The Lansing  Papers 1914— 1920», \o l. I. W ashington, 1939, 
p. 366.

82 «Разгром белофинских интервентов в Карелии в 1918—22 гг. Сб. доку
ментов». Сост. А. М. Федотов. Гос. изд-во Карело-Финской С С Р , 1944, стр. 23.
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Ш тальгофе (близ Д ю ссельдорф а) рассматривали вопрос об 
освоении России, Украины, Балкан и лимитрофов. «Было едино
душ но отмечено,— говорилось в протоколе совещ ания,— что усло
вием такого предприятия является более прочное и гораздо более 
широкое укрепление политических позиций Германской империи 
в восточных областях, чем это следует из настоящ их условий мир
ного договора. П реж де всего необходимо, чтобы Германия и ее 
союзники на длительное время осуществили военную оккупацию  
коммуникаций, связывающих европейские страны с севером Р о с
сии. Следует стремиться к тому, чтобы побереж ье у М урманска, а 
такж е острова Балтийского моря, в первую очередь Эзель, А ланд
ские острова и сама Финляндия оставались под нашим военным 
контролем »83.

Таким образом , оставление немецких войск в Финляндии со
ответствовало воле германских пушечных королей, ради чьих 
интересов велась и империалистическая война, одной из опера
ций которой была германская акция в Финляндии.

В скорейшем создании финляндской регулярной армии были 
заинтересованы и белофинны, и Германия, рассчитывавшая упо
требить эту армию и против войск Антанты, и против Советской 
России (помимо трех финских дивизий создавалась бригада всех 
родов войск, предназначенная специально для действий в север
ной Финляндии и в К арелии). Создание армии происходило под 
руководством немецкой военщины, что еще больше усилило ее 
влияние в Финляндии. В качестве офицеров и унтер-офицеров Для 
обучения белофинской армии были использованы кадры Балтий
ской дивизии, а такж е бывшие русские офицеры. Начальниками  
специальных армейских служ б — санитарной, интендантской — 
такж е стали германские оф ицеры 84. Во главе всех важнейш их от
делов генерального ш таба финляндской армии и военного мини
стерства, а такж е каждой смешанной части финляндских войск 
стали специально командированные из Германии офицеры гер
манского генерального ш таба и военного министерства Герма
нии. Фактическим начальником генерального ш таба финляндской  
армии стал немецкий полковник фон Редерн, потому что, по сло
вам фон дер Гольца, подходящ их финских кандидатов, которые 
могли бы занимать высшие посты в армии, не бы л о85. Р азум еет
ся, у белофиннов были высшие офицеры и тем более было доста
точно средних офицеров, которые имели ничуть не меньше дан 
ных, чем немцы, чтобы руководить, например, интендантской  
служ бой в военных частях, но немцам важ но было иметь всю воен
ную машину под своим полным контролем. Американский консул 
Хейнс сообщ ал 26 августа из Финляндии в Вашингтон: «Сейчас

83 А. Н о р д е н .  Между Берлином и Москвой. М., 1956, ст,р. 150— 152.
84 R. von der G o l t z .  Meine Sendung..., S. 97, 98.
85 Ibid., S. 99.
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вся энергия немцев натравлена на обучение финской армии. 
К каждой роте прикреплен один немецкий офицер; все приказы  
по армии должны  быть скреплены подписью полковника фон Р е 
дерна, который сотрудничает с  Теслевым, начальником генераль
ного ш таба. В настоящ ее время следует говорить именно о немец- 
ко-финской армии» 86. О Теслеве д а ж е  М аннергейм сказал, что он 
«более немец, чем сами нем цы »87. В сводке ш таба северного уча
стка войск завесы от 1 июля 1918 г. сообщ алось, что финские б е 
логвардейцы полагают создать для борьбы с Россией армию в 
250— 300 тыс. человек. Руководителями и инструкторами являют
ся немцы, так как финны, по отзывам немцев, не обнаружили  
организаторских тал ан тов88. Д ел о  объяснялось, конечно, не осо
бой талантливостью немцев по сравнению с финнами, а тем, что 
немцы хотели иметь в своих руках командные посты.

П редписанием германского генерального ш таба от 29 июля 
1918 г.. фон дер Гольцу был присвоен титул «германского генерала  
в Финляндии». Ему, говорилось в предписании, подчинены: 1) все 
немецкие военные инстанции в Финляндии; 2) все офицеры и ли
ца, командированные из Германии для организации финляндско
го военно-морского флота; 3) возглавляемый полковником Р ед ер 
ном отдел по организации финляндской армии и флота; 4) воен
но-политические отделы: отдел прессы (имевший задачей распро
странение немецкой информации), отдел контрразведки, агентур
ный отдел (занимавшийся сбором сведений о России, Ш веции и 
Н орвегии), отдел средств связи (имевший целью улучшение свя
зи с Германией и «достиж ение наибольшего благоприятствования  
в отношении немецких материалов и немецкого оборудования для  
всех средств связи») ; 5) уполномоченный военного министерства 
в Финляндии; 6) представитель германского военно-морского 
флота в Финляндии 89.

У ж е одно это перечисление показывает, сколько немецких 
военных властей находилось в то время в Финляндии. Фактиче
ски немцы создали там своего рода оккупационный аппарат, как 
они делали и на других захваченных территориях. Н е только 
армия Финляндии, но разведка, контрразведка, информацион
ная служ ба находились под контролем и управлением немцев. Н и
ти всего этого управления находились в руках «германского гене
рала в Финляндии» фон дер Гольца, который имел фактически 
неограниченную власть в стране. «Я, возмож но, приобрел влия
ние, которое мне само по себе не подобало» и которое «не остава
лось скрыты-м»,— признавался сам фон дер Гольц, но присо
вокуплял, что этого-то от него и требовал «фатерланд»: «Меня,

86 « FR U S . 1918. Russia», vol. I I , p. 807.
87 Y. N u r m i о. Op. cit., s. 247.
88 «Разгром белофинских интервентов...», стр. 23.
89 R. von der G o l t z .  Meine Sendung..., S. 293— 296.
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возмож но, отозвали бы, я не оправдал бы своего положения, 
если бы из опасения и осторожности ничего не осмеливался делать  
на этой прекрасной целине и не проявлял бы никакой инициати
вы »90. Д а ж е  друж ественно настроенные по отношению к Г ерма
нии газеты называли его «германским проконсулом в Финлян
дии». Д о  какой степени дош ло подчинение Финляндии, видно хо
тя бы из того, что ни один финский корабль не мог отплыть из 
Финляндии без разреш ения немцев 91, а при подписании м еж ду  
Советской Россией и Германией 27 августа 1918 г. добавочного  
договора к Брест-Л итовскому договору Германия гаранти
ровала, что со стороны Финляндии не будет произведено нападе
ний на территорию России, в частности на П етроград (в наруш е
ние этого обязательства Германия как раз и готовила нападение  
на Советскую Р оссию !). Американский консул Хейнс писал, что 
«армия и правительство (Ф инляндии.— В. X.)  находятся под  
контролем фон дер Гольца и германских вооруженны х си л » 92 и 
что многие из долж ностны х лиц, «особенно те, из которых состоит 
сенат, являются просто германскими агентам и»93. Стенрот сооб
щ ает такую деталь, характеризую щ ую  политическое влияние нем
цев в Финляндии. В финских газетах публиковались сообщ ения  
с фронтов мировой войны не только германские, но и информа
ционных агентств Антанты. Так как дела Германии на фронте шли 
все хуж е, германское командование потребовало от правительст
ва Финляндии, чтобы финские газеты публиковали только немец
кие сообщ ения. «Пришлось этому подчиниться» 94,—  пишет Стен
рот. Германский консул в Финляндии Гольдбек-Л ёве писал о ми
нистрах правительства Паасикиви, что они «были готовы сле
довать во всем за Германией» 95.

Громадное влияние Германии на финляндские дела особенно  
наглядно проявилось в таких мерах, явно имевших целью закре
пить зависимость Финляндии от нее на долгие времена, как вве
дение монархии и избрание немецкого князя королем Финлян
дии. Союзниками Германии в этом деле оказались влиятельные 
круги финской бурж уазии. Они и раньш е,— а после революции  
особенно — хотели твердой власти, не зависевш ей от парламента, 
где значительную роль играли представители трудящ ихся. Д а ж е  
президент, облеченный большими правами, их не особенно  
устраивал: он избирался на короткий срок, д а  и в выборах его 
могла найти отраж ение воля народных масс. Им нужна была 
монархия, причем такая, где монарх не только царствовал бы,

90 R. von der G o l t z .  A ls  politischer General..., S. 67, 68.
91 « FR U S . 1918. Russia», vol. II ,  p. 600.
92 Ibid., p. 807.
93 Ibid., p. 799.
94 O. S t e n г о t h. Op. cit., s. 37.
95 J. I l v e s s a l o .  Suomi ja  W eim arin Saksa. Berlin , 1959, s. 38.
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т. е. сущ ествовал лишь для проформы, но и управлял бы. А что
бы придать монархии большую устойчивость и гарантировать ей 
помощь могучей иностранной держ авы  как в дел е расширения  
территории Финляндии, так и в подавлении, если понадобится, 
новой революции внутри, королем Финляндии хотели сделать  
немца. .Конечно, тогда Финляндия была бы вассалом Германии, 
и о эта перспектива бурж уазию  нимало не отталкивала: наоборот, 
она хотела иметь сильного покровителя. В Финляндии тогда еще 
верили, что Германия будет победителем в мировой войне. Но 
реакционный план установления монархии долж ен был вызвать 
возраж ения не только у рабочего класса —  его-то сопротивление 
1было временно сломлено зверским террором, —  но и у мелкой и 
'части крупной бурж уазии и интеллигенции.

Как некоторые болезнетворные микробы, д а ж е  находясь в 
организме, не могут вызвать болезнь, пока он здоров, и подкаш и
вают его только после того, как он чем-то ослаблен, так и реак
ционная идея введения монархии, давно сущ ествовавш ая в кон
сервативных кругах Финляндии, долгое время не смела проявить
ся открыто, и только разгром революции создал возможности для  
е е  проявления и осущ ествления. Валпас ещ е в ноябре 1917 г. про
ницательно заметил: «Я соверш енно уверен в том, что у нас в 
Финляндии среди правых есть и была больш ая влиятельная груп
па сторонников монархии... Они хотят ввести монархический  
строй, но они не осмеливаются выдвигать его прямо, а выступают 
перед народом под какой-нибудь красивой м аской»96. Н о тог
даш ний революционный подъем вы нуждал монархистов помал
кивать и числиться в республиканцах; только иностранцам —  
германским представителям —  поверяли они свои сокровенные 
надеж ды  на то, что республика будет в Финляндии лишь переход
ной ф ор м ой 97. В марте 1918 г. приехавший в Берлин Свинхувуд 
дал тайное обещ ание германскому правительству в качестве пла
ты за интервенцию (помимо денеж ной платы) ввести в Финлян
дии монархию и предоставить престол немецкому принцу. Тогда 
ж е Германия оговорила себе право держ ать свои войска в Фин
ляндии до вьиполнения этого обязательства и до утверждения сей
мом договоров, заключенных с Г ерм анией98. Социал-демократ  
Д ав и д спросил Свинхувуда, как в Финляндии обстоит дело с мо
нархическими тенденциями. Свинхувуд опасался, как бы социал- 
демократы не помешали интервенции, и притворился республи

96 К . H ä m ä l ä i n e n .  Sosialistinen ulkopolitiikka. Lahti, 1946, s. 269.
97 Y . N u r m i o .  Op. cit., s. 269.
98 «Hufvudstadsbladet», 27.V  1918. В  мае 1918 г. это секретное обещание 

Свинхувуда стало достоянием гласности: сообщение об этом было опублико
вано в шведской левой газете «Политикен» и перепечатано в «Хельсингин са- 
номат». Пытаясь замять скандал, официозная «Хувудстадсбладет» 27 мая оп
ровергла это сообщение как вымысел; но скоро Свинхувуд своими делами 
опроверг это словесное опровержение.
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канцем. О монархии в Финляндии, заявил он, «не мож ет быть и 
речи, в Финляндии нет ни одного человека, который дум ал бы об  
этом. Мы все как один демократы и республиканцы !»99.

Слухи о предстоящ ем превращении Финляндии в монархию с 
немцем в качестве короля стали распространяться ещ е во время 
гражданской войны. Они вызвали беспокойство в некоторых кру
гах самих белофиннов, среди которых было немало сторонников 
республики. С февраля в сенат стали направляться письма и д е 
легации с требованием разъяснений по поводу слухов о намере
ниях сената установить монархию. В одном письме, например, 
группа белофинских артиллеристов и егерей предупреж дала, что 
иностранный князь см ож ет стать королем в Финляндии, только 
перешагнув через их трупы 10°. 14 апреля совещ ание групп аграр
ного союза высказалось в поддерж ку республики, против монар
хии, со следующ ей мотивировкой: если королем Финляндии ста
нет немецкий принц, то влияние Германии станет слишком силь
ным; «такой король мог бы такж е, ввиду отношений, в которых 
он находился бы с Германией, счесть возможным попытаться 
править, отстраняя демократические слои; король м ожет привести 
с собой двор, который станет настолько влиятельным, что это мо
ж ет нарушить права народного представительства и таким обра
зом «гельсингфорсские лидеры» станут господствовать в стра
не» 101.

Монархисты предпочли отложить вопрос до конца граж дан 
ской войны, чтобы не вызвать гибельные разногласия в стане бе
лых. Но в последние дни войны, когда победа белых и немцев  
была уж е обеспечена, сторонники монархии со всей энергией от
крыто приступили к осущ ествлению своих планов. Статьей «Д ай 
те нам короля» в «Д агенс пресс» 23 апреля была начата кампа
ния в газетах монархического направления. Н акануне открытия 
сейма, 14 мая, на первых страницах столичных газет Финляндии 
было опубликовано пространное обращ ение 47 видных бур ж у а з
ных деятелей «К граж данам  Финляндии». Авторы обращ ения вы
раж али убеж дение, что при выборе м еж ду республикой или кон
ституционной монархией нужно выбрать «только вторую». Геог
рафическое положение Финляндии, говорилось в обращ ении, 
представляет «величайшую опасность для самостоятельности  
Финляндии», так как в России, которая сейчас слаба и находится  
в «состоянии омуты», вскоре опять будет восстановлен порядок, 
и тогда она снова «проглотит Финляндию». Так как одна Финлян
дия не может себя защитить от этой опасности, она долж на опе

99 «Hufvudstadsbladet», 8 .V II I  1918; «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 
313 S  5619

100 «Finlands frihetskrig...» Del IV , s. 37.
101 G. L a n d t m a n .  F in lands väg  tili oavhängighet. H elsingfors, 1919, 

s. 329— 330.
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реться на «могучее военное государство, из вооруженной победы  
которого выросла самостоятельность Финляндии». В защ иту мо
нархии выдвигались и внутриполитические соображ ения. «Нам  
нужна, —  говорилось в обращ ении, —  твердая и самостоятельная  
правительственная власть для защиты порядка и мира в общ е
стве, для защиты истинной граж данской свободы», а все это «наи
лучшим образом  обеспечивает конституционная м онар хи я»102. 
В кампанию за монархию включились крупнейшие политические 
фигуры белой Финляндии — М аннергейм и Свинхувуд. М аннер- 
гейм 16 мая «от имени армии» выступил в сейме за то, «чтобы  
руль государственного корабля Финляндии был вверен в твердые 
руки, которые были бы недосягаемы для партийных споров и ко
торым не нуж но было бы идти на компромиссы, ведя мелочный 
торг из-за правительственной в л асти »103. М аннергейм рассчи
тывал, что руль государственного корабля вручат в его твердые 
руки. «Человек, который д о  50 лет был верным слугой русского 
царя, в том числе и в тяжелы е для Финляндии годы угнетения, 
человек, который только под давлением обстоятельств вернулся  
на свою родину, думал сразу ж е по возвращ ении подняться на 
ещ е не существовавший до этого трон, стать на своей родине ко
ролем!» 104, — пишет один из его биографов. Но в качестве коро
ля монархистам нужен был немецкий принц.

Свинхувуд, во время войны притворявшийся республиканцем, 
теперь открыто и твердо высказался за монархию и д а ж е пригро
зил, что если сейм будет поддерживать республиканскую форму  
правления, некоторые члены правительства уйдут в отставк у105. 
Сторонники монархии в своей газете «Ууси пяйвя» прямо писали, 
что они «составляют новый заговор» с целью «настойчиво 
внушать народу принцип сильной государственной власти», кото
рая якобы только и обеспечивает безопасность и мир в будущ ем  
(хотя одной из целей установления в Финляндии монархии с не
мецким принцем во главе была война против Советской России  
для захвата Восточной К арелии ). Всем противникам этого прин
ципа монархисты объявляли «непримиримую войну» 106.

Однако самые многочисленные классы — крестьянство и рабо
чий класс —  являлись противниками монархии, рядовой состав  
армии такж е был республикански настроен, а среди бурж уазии  
сторонники и противники монархии приблизительно уравновеш и
вали друг друга. П одавляю щ ее большинство населения было,

102 «Hufvudstadsbladet», 14.V 1918.
103 H. I g n a t i u s .  Gustaf Mannerheim. Luonnekuva, puheet, sähkösanomat 

vapaussodan ajoilta. H elsinki, 1918, s. 60.
104 A. N o p a n e n .  C arl G ustaf Em il Mannerheim vuoteen 1919 saakka. 

Lahti, 1963, s. 54.
105 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 285.
106 U h t .  no k h . :  V. T a n n e r .  Det hvite skraeckvaeldet i Finland, s. 50.
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следовательно, за  республику. Республиканцы, виднейшим из ли
деров которых был К. И. Стольберг (позж е, в 1919 г., избранный  
президентом Ф инляндии), такж е повели энергичную кампанию в 
прессе. 29 мая они опубликовали воззвание, в котором высказы
вались против «чужого короля, находящ егося под влиянием узко
го, чуж дого наш ему народу круга» 107.

Поскольку вопрос о форме правления в условиях того време
ни был связан с вопросом о внешнеполитической ориентации, 
великие держ авы  внимательно следили за перипетиями внутрен  
ней борьбы в этой небольшой стране и не оставались безучаст
ными. Если германские военные круги были явно на стороне мо
нархистов, то Антанта, напротив, пыталась сорвать их планы. 
По имевшимся у немцев сведениям, Антанта поддерж ивала рес
публиканцев в Финляндии и предоставляла денежны е средства  
для ведения республиканской пропаганды 108.

М онархистов не смущ ало то, что они в меньшинстве. Они рас
считывали, опираясь на Германию, навязать своей стране монар
хию вопреки сопротивлению большинства. Участник германской  
интервенции Ф. Байер не скрывает, что немецкие войска в Фин
ляндии находились в состоянии «готовности на случай восстания 
по поводу введения монархии» 109. В обстановке немецкой оккупа
ции, белого террора и при отсутствии в сейме крупнейшей фрак
ции народ не мог повлиять на решение вопроса о власти. Как при
знает Л андтман, «часть публики оставалась довольно равнодуш 
ной к этой бурной кампании, так как во всяком случае казалось  
безнадежны м, чтобы при сущ ествовавш ем тогда как внешнем, так 
и внутреннем политическом кризисе финляндский народ мог со
вершенно свободно выбрать ту государственную  форму, которую  
он предпочитал»110. На это и рассчитывали монархисты.

11 июня сенат внес в сейм законопроект о введении в Финлян
дии конституционной наследственной монархии. Обосновывая его, 
глава правительства подчеркнул: «Если мы действительно хотим  
собрать находящ иеся по другую  сторону границы наши племе
на... в один народ и одно государство, способное стоять на соб 
ственных ногах, то осуществить эту задачу и сохранить приобре
тения в будущ ем  мы сможем только при помощи монархической  
формы травления» ш . Вокруг законопроекта разгорелись споры, 
в ходе которых стороны дош ли д о  крепких выражений. Р еспубли
канцы называли сторонников монархии «авантюристами, готовы
ми продать страну Германии», а те, в свою очередь, отвечали, что 
республиканцы хотят продать страну Антанте. Голосование ,пока

107 G. L  a n d t m a n. Op. eit., s. 346.
108 Y . N u r m i o. Op. cit., s. 300.
109 F . B e y e r. Op. cit., S. 106.
110 G. L a  n d t  m a n .  Op. cit., s. 63.
111 G. S c h a u m a n .  Kämpen om statsskicket..., s. 43.
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зало, что проект о введении монархия собирает немногим более  
половины голосов: «в конституционной комиссии сейма за него го
лосовало 9 депутатов, против — 8, а в большой комиссии з а — 16, 
против— 15 112. Результаты  были соверш енно неудовлетворитель
ны для монархистов. Законопроект, имеющий конституционный 
характер, долж ен  быть принят большинством в две трети, после 
чего он переносится через выборы (т. е. долж ен быть поставлен  
на обсуж дение ещ е нового сейма после выборов) и мож ет счи
таться окончательно принятым только в случае, если и сейм ново
го состава принял бы его большинством не менее двух третей го
лосов. М онархисты не хотели перенесения законопроекта через 
выборы: в сейме полного состава большинство составляли бы 
противники монархии. Чтобы законопроект не переносился через 
выборы, а реш ался сеймом данного состава, требовалось, чтобы 
не менее пяти шестых присутствующих депутатов признали его 
срочным и не менее двух третей поддерж али его по сущ еству. Го
лосования показали, что д а ж е  в охвостье сейма законопроект не 
провести.

М онархисты стали просить Германию оказать воздействие на 
их соотечественников. От Германии требовалось официальное 
заявление, что она заинтересована в установлении монархии в 
Финляндии. Н а часть республиканцев, считали монархисты, это  
долж но было подействовать. Ведь республиканцы утверждали, 
будто вопрос о форме правления в Финляндии для Германии б ез
различен. Основанием для этого могли служить лицемерные з а 
явления вице-канцлера П айера в главном комитете рейхстага, 
что Германия не намерена-де вмешиваться во внутренние дела  
Финляндии, аналогичное утверж дение фон дер Гольца (которое 
он опровергал делам и) и заявление посланника Брюка, будто  
Германия считает вопрос о форме правления внутренним делом  
Финляндии. Просьбы об официальном заявлении в пользу м о
нархии были направлены сразу  и в политические, и в военные ин
станции Германии. Свинхувуд и Сарио обратились с такой прось
бой к германскому правительству через Брюка, белофинские 
представители в Германии Бунсдорф и Фрей подали об этом з а 
писку в германский генш таб, а личный секретарь министра ино
странных дел  Финляндии П рокопе высказался в этом духе в б е 
седе  с начальником политического отдела генш таба Ш тейнвак- 
сом. Бунсдорф и Фрей припугнули Германию, что если она не 
сделает такого заявления, то вся ее «благородная помощь» Фин
ляндии пойдет насмарку: прогерманское правительство Свинху- 
вуда падет, а Финляндия станет слабой  республикой, которая 
будет подверж ена влиянию Антанты, а Германии будет чинить

112 1Ыс1., э. 56, 57; Л. Р а а э 1 V 1 г 1 а. Б и о т! уиоппа 1918, э. 278, 279.
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только затруднения. Аналогичные доводы выдвинул и начальник 
отдела финляндского генш таба Суолахти в секретном письме, 
которое он несколько позж е, 12 июля, направил в германский 
генштаб. Бунсдорф и Фрей подсказывали Германии и ещ е один 
сильный аргумент: аграрный союз, считали они, переметнется с 
республиканской позиции на монархическую, если Германия з а 
явит, что только в случае введения монархии Германия поможет  
Финляндии решить вопрос о Восточной К ар ел и и 113.

Все эти доводы произвели впечатление в Германии. Л ю ден- 
дорф считал, что безусловно необходимо сделать просимое заяв
ление. В телеграмме канцлеру он подчеркнул, что политические 
интересы Германии и интересы княжеских фамилий Германии со
стоят в том, чтобы в качестве противовеса растущим демократи
ческим и республиканским тенденциям добиться основания в 
Финляндии сильной монархии, целиком подчиненной немецкому 
принцу. По мнению Л ю дендорф а, в каком-нибудь убедительном  
обосновании не было надобности. Полуофициальное заявление 
фон дер Гольца прямо привело бы к введению монархии. Руково
дящ ие деятели Финляндии ож идали только известного нажима, 
чтобы привлечь колеблющ иеся слои на сторону монархии. В кон
це телеграммы Л ю дендорф  предостерегал, что республиканская  
Финляндия, безусловно, очень скоро окаж ется под влиянием 
Антанты. П оэтому он предлагал дать согласие на требуем ое за 
явление, «в особенности потому, что переход Восточной Карелии  
до М урманского побережья в руки Финляндии, ставшей нашим 
самым близким другом, в действительности еще более важ ен для 
нас» 114.

Итак, воцарение немецкого принца в Финляндии и для бело
финнов, и для германских милитаристов становилось условием  
осуществления захватнических планов в отношении Советской  
Карелии и М урмана.

Согласие на просимое белофиннами полуофициальное заяв
ление было дано. 6 июля из германского генерального ш таба бы
ло направлено указание фон дер Гольцу заявить, что лишь мо
нархическую Финляндию Германия может считать надежным  
другом и что поддерж ка Германией финских планов относительно 
Восточной Карелии будет зависеть от того, примет ли Финляндия 
решение о введении монархии 115. П равда, фон дер Гольц и до  это
го сделал неофициальное заявление о желательности монархии. 
Отвечая на вопрос республиканцев о его мнении относительно 
монархии в Финляндии, генерал сказал: «Я сам..., естественно, 
убежденны й монархист. Как монархист, я сомневаюсь, что моло
дое, раздираем ое партийной борьбой государство, находящ ееся в

113 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 315.
114 Ibid., s. 316.
115 Ibid., s. 305.
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критическом внешнеполитическом положении, может оставаться  
республикой» П6.

Вскоре фон дер Гольц сделал более сильное, полуофициаль
ное заявление о поддерж ке Германией монархической формы  
правления, на которое он был уполномочен Л ю дендорф ом . Фон 
дер Гольц сообщ ил в Берлин, что финляндское правительство 
надеется получить такое ж е  или д а ж е  ещ е более ясное заявление  
и от германского М И Д . Тогда оно могло бы опровергнуть в озм ож 
ное возраж ёние, что германское правительство менее заинтере
совано в монархии, чем военное командование (в Финляндии зна
ли, что м еж ду этими инстанциями бывают разногласия по фин
ляндскому вопросу). Направляя 14 июля эту телеграмму фон 
дер Гольца канцлеру, Л ю дендорф  высказывался за необходи
мость ясного заявления и со стороны М И Д , «чтобы не говорили  
опять, что политику делаю т военные» 117.

М еж ду тем в сейме началось второе чтение законопроекта о 
монархии. В своих выступлениях его сторонники, по ироническо
му выражению Хямяляйнена, рекомендовали монархию во гла
ве с немецким принцем словно патентованное средство, которое 
долж но было избавить Финляндию от всех з о л 118. В их аргу
ментации ясно указывалось на реакционные и антисоветские 
цели этого шага. Так, депутат Пааволайнен заявил, что благо
даря монархии «прекрасная мечта о великой Финляндии могла 
бы превратиться в действительность» и союз с Германией стал 
бы ещ е крепче. Д епутат Кайрамо подчеркнул, что «вопрос о 
внешней политике и вопрос о форме правления в Финляндии 
неразрывно связаны м еж ду собой»— «так как Германия нам не
обходима, республика в Финляндии невозможна». Пастор Мал- 
миваара привел тот довод, что от Германии ещ е неизбеж но при
дется получать помощь в борьбе против «красной опасности»: 
«Одни мы не выдержим эту бурю, которая угрож ает нам снова, 
если не получим помощь от наших великодушных гостей, и нам 
было официально заявлено, что оказание этой помощи будет за 
висеть от того, какую мы теперь установим форму правления 
для нашей страны»119.

При голосовании во время второго чтения 13 июля предло
ж ение о монархии было принято 57 голосами против 52 (сл еду
ет помнить, что полное число депутатов сейма —  200 человек, 
так что в голосовании по такому важ ном у вопросу не участво
вало около половины депутатов; отсутствовала социал-дем о
кратическая фракция).

Республиканское меньшинство охвостья сейма требовало, 
чтобы до окончательного решения вопроса о форме правления

116 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 298.
117 Ibid., s. 320.
118 K . H  ä m ä 1 ä i n e n. Op. cit., s. 82.
119 Ibidem.

21* 323



были проведены новые выборы или ж е всенародное голосование. 
М онархисты наотрез отказывались от такого варианта, сулив
шего им верное поражение. Они надеялись добиться своего 
именно при этом составе сейма.

Третье, реш аю щ ее чтение законопроекта, которое обычно 
состоится через три дня, было на сей раз вопреки всяким тра
дициям отлож ено на три недели, чтобы, как откровенно писали  
газеты, дать время монархистам обработать колеблющ ихся рес
публиканцев и собрать необходим ое большинство. Однако Свин- 
хувуд, по свидетельству германского посланника Брюка, считал 
перспективы весьма туманными и находился в подавленном  
состоянии. Если раньше он сказал Брюку, что не ож идает от 
Германии более пространного заявления о монархии, ибо такое 
заявление воспринималось бы в Финляндии как нажим и про
извело бы неблагоприятное впечатление, то теперь он у ж е не
прочь был согласиться на самый откровенный нажим. Он хотел, 
чтобы фон дер Гольц напрямик заявил в сейме, что только во
царение в Финляндии немецкого князя возбудит у Германии  
достаточное доверие к Финляндии. 17 июля Брюк официально  
заявил регенту и министру иностранных дел Финляндии, что 
«германское правительство считает наиболее целесообразным  
с точки зрения интересов Финляндии (!) введение в Финляндии 
монархической формы правления»120. Финнам не было надобно
сти ломать голову над тем, что целесообразнее для их страны: 
это решили в Берлине. Министр иностранных дел тут ж е инфор
мировал фракции сейма о заявлении Брюка, чтобы монархисты  
могли пустить в ход этот довод в попытках склонить на свою  
сторону колеблющ ихся республиканцев. Германскому прави
тельству была направлена благодарность за  новое заяв
ление, которое «произвело больш ое впечатление на республикан
цев» 121.

Это беззастенчивое использование сенатом давления Г ерма
нии для навязывания финляндскому народу монархии вызвало  
возмущ ение д а ж е  у бурж уазны х авторов. «Ф акт,— пишет Ш ау- 
ман,—  что по чисто внутреннему делу правительство Финлян
дии запросило высказывание иностранного правительства и 
опиралось на него, так как иначе ему не удалось бы провести  
свою точку зрения». «Правительство знает, что оно не имеет 
за  собой большинства народа, и поэтому старается удерж аться  
при помощи искусственных средств»122.

Д о  решающего, третьего чтения монархисты вели энергичную  
обработку общ ественного мнения. «М онархически настроенные 
граж дане,— шисала «Х увудстадсбладет» 23 июля 1918 г.,—

120 G. S c h a u m a n .  Kämpen о т  statsskicket..., s. 63; J. P a a s i v i r t a .  
Suomi vuonna 1918, s. 283, 284; О. S t e n r o t h .  Op. cit., s. 99, 100.

121 G. S с h a u m a n. V id  vändpunkten, s. 5, 6.
122 Ibid., s. 5 -1 0 .
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должны, пока ещ е есть в р ем я ,. . .  сплотиться вокруг правитель
ства и словами и делами показать, что в один из важнейших 
периодов в политической ж изни страны они едины с правитель
ством и готовы .. .  бороться за  то, чего, по их мнению, требует  
благополучие страны». В своей агитации монархисты беззастен 
чиво упирали на то, что германская помощь будет обеспечена 
лишь монархической Финляндии. В одной брошюре, например, 
говорилось: «Если мы выберем республику, то можно с уверен
ностью предположить, что Германия либо сделает из Финляндии 
опекаемый немецким генералом плацдарм для германского на
ступления на М урман (и тогда сама Германия будет удер ж и 
вать Восточную К арелию ), либо Германия выведет из Финлян
дии свои войска, оставив нас на произвол судьбы »123. В случае 
непринятия монархии сулили апокалиптические ужасы . «Наш а 
страна распадется на разрозненные части, и только волки и гие
ны общ ества будут рыскать среди руин, стараясь среди облом 
ков того, что некогда было нашей страной, найти добы чу для 
своей алчности. Каждый будет думать только о себе и никто — 
обо всех»124. Д л я  доказательства преимуществ монархии ссы ла
лись д а ж е на . . .  биологию 125.

С своей стороны Германия делала все возмож ное, чтобы сло
мить сопротивление республиканцев и довести процесс, начатый 
подавлением революции, до  логического конца — полнейшего 
подчинения Финляндии путем превращения ее в вотчину короля- 
немца. Официальные и неофициальные заявления в пользу м о
нархии, о которых Германию некогда пришлось просить, теперь 
сыпались градом. Финские дипломаты каждой депеш ей сообщ а
ли о все новых доказательствах заинтересованности Германии 
в установлении монархии в Финляндии. И. о. министра иност
ранных дел фон дем  Буш е заявил Ельту, что теперь Германия 
занимает «более решительную позицию в пользу монархии»126. 
Бунсдорф  писал, что «высшие инстанции — верховное командо
вание и министерство иностранных дел — ж елаю т, чтобы в на
шей стране была введена монархия»127. Немецкая пресса (за  
исключением социалистической и немногих бурж уазны х газет) 
изо всех сил поддерж ивала монархистов в Финляндии, а те в 
своих газетах посвящали целые столбцы высказываниям немец
кой прессы, вроде, например, такого места из «Н орддейче аль- 
гемейне цейтунг» от 31 июля: «Германия не может стоять с за 
крытыми глазами в то время, как Финляндия создает себе фор
му правления. Участие в решении вопроса о форме правления

123 Цит. по: «Kumous», 1918, № 8, s. 75.
124 «Hufvudstadsbladet», 6 .V II I  1918.
125 Статья К- Тиандера «Монархия и республика с биологической точки 

зрения» («Hufvudstadsbladet», 6 .V II I  1918).
126 О. S t e n r o t h. Op. cit., s. 100.
127 Ibid., s. 52, 53.
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является для Германии прямым долгом, так как ее интересы  
совпадаю т с интересами Финляндии» 128. 1 августа та ж е газета  
писала: «Как для Финляндии, так и для Германии чрезвычайно 
полезно установление в Финляндии монархической формы прав
ления... Финляндия безусловно нуж дается в Восточной К аре
лии, чтобы создать себе пригодную для защиты границу с 
Россией. Интересы как Финляндии, так и Германии требуют  
быстрейшего решения вопроса о  государственной форме в .пользу 
монархии» 129. Немецкая пресса стала пропагандистским орудием  
финских монархистов. Сам кайзер тщился д о  максимума исполь
зовать весь свой вес, чтобы добиться в Финляндии ж елаем ого  
результата. Он сам заявил Ельту, как тот поспешил сообщить в 
Гельсингфорс 4 августа, что Германия придает особо большое 
значение тому, чтобы в Финляндии была введена монархия 13°. 
Н у, в каких еще выражениях долж ен  был кайзер передать свое 
ж елание этим непонятливым финнам? М онархисты подхваты ва
ли каж дое такое заявление для обработки колеблющ ихся рес
публиканцев.

Д ля давления на республиканцев Германия и монархисты  
пустили в ход  еще одно средство. Еще с весны м еж ду Германией 
и Финляндией начались переговоры о заключении военного сою 
за. Кто хотел расширения территории Финляндии, тот долж ен  
был ж елать такого сою за, предусматривавш его помощь Герма
нии в этом деле. Но Германия поставила условием такого союза 
и такой помощи введение в Финляндии монархии, что дало но
вый козырь в руки монархистам. В проекте договора о военном  
сою зе, с которым фон дер Гольц ознакомил Свинхувуда, наряду  
с пунктом о германской помощи Финляндии в завоевании Совет
ской Карелии, был пункт, гласивший, что «Финляндия обязует
ся ввести такую форму правления, которая гарантирует сохра
нение друж ественной по отношению к Германии внешней поли
тики»131, т. е. монархию.

Чтобы склонить республиканцев к отказу от своей позиции, 
монархисты использовали и другую  приманку. В августе 1918 г. 
в Берлине проходили советско-финляндские переговоры. У сло
вием нормализации отношений Финляндия выставила удовлет
ворение таких территориальных и материальных претензий, на 
какие советская сторона не могла согласиться. 7 августа Свин- 
хувуд и Стенрот по телеграф у попросили финляндскую миссию  
в Берлине прислать «разъяснение» о том, что Германия п оддер
жит финские претензии лишь в случае установления монархии. 
Миссия немедленно телеграфировала в ответ: «Наш и претензии

128 Цит. по кн.: G. S c h a u m a n .  Kampen о т  statsskicket..., s. 75.
129 «Hufvudstadsbladet», 7 .V II I  1918.
130 Y. N u r m i o .  Op. cit., s. 327.
131 Ibid., s. 340.
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не могут быть осуществлены без поддержки Германии. П од
тверж даем  наше прежнее сообщ ение, что поддерж ка Германии  
может быть получена только при условии немедленного введе
ния монархии»132. М онархисты могли теперь заявлять, что толь
ко из-за упрямства республиканцев тормозится реализация фин
ских претензий к РСФ СР.

Все это несколько помогло монархистам: от лагеря респуб
ликанцев отпало два десятка депутатов. 7 августа состоялось  
реш ающее третье чтение законопроекта. Страна напряженно 
ж дала результатов. П редлож ение монархистов о признании з а 
конопроекта срочным не собрало требуемых 5/6 голосов: за  него 
было подано 75 голосов, против — 32. Итак, законопроект не мог 
быть принят данным сеймом окончательно и переносился через 
выборы. Все старания монархистов использовать давление Гер
мании не достигли цели. А в сейме полного состава монархистам  
и подавно нечего было рассчитывать на победу.

Законных, соответствующ их конституции способов изменить 
форму правления у монархистов не осталось. М еж ду тем и сами  
монархисты, и Германия придавали особо большое значение 
установлению монархии с немцем на троне. Это можно было 
сделать только с помощью м ош енничества— и монархисты не 
остановились перед мошенничеством, перед попранием консти
туционных норм.

И з пыли архивов был извлечен на свет закон . . .  1772 г., от
носившийся к тому времени, когда Финляндия была частью  
Ш веции. Ст. 38 его гласила, что если династия вымирает, то д е 
путаты сословий должны срочно собраться в Стокгольме и вы
брать нового короля. Н елепость применения этого шведского  
закона полуторавековой давности была тем более очевидна, что 
в прошлом государственные деятели и юристы Финляндии еди 
нодуш но считали этот закон утратившим силу со  времени выхо
да  Финляндии из состава шведского государства и объединения  
с Россией. Такое мнение высказывали не только Л. М ехелин, 
Р. Хермансон, Р. В реде, но и Ю. К. Паасикиви 133, правительство 
которого теперь вдруг признало его действующ им. Забавнее  
всего, что закон этот давно считался недействительным и в са 
мой Швеции: в 1809 г. он был заменен новым. П озж е Р. Эрих, 
горячий сторонник монархии, говорил по этом у поводу: «Ф орма 
правления 1772 г., как согласится всякий, совсем устарела, 
и к тому ж е  действительность оделала бы во всех отношениях 
невозможным фактическое применение ст. 38 этой формы  
правления. М ожно указать такж е на то, что в Ш веции в 1809 г.

132 W. H u b a t s c h. Unruhe des Nordens. Studien zur deutsch-skandinawi- 
schen Geschichte. Göttingen —  Berlin  —  Frankfurt, 1956, S. 144.

133 G. S  c h a u m a n. Kämpen om statsskicket..., s. 80, 92, 93; J. P  a a s i- 
v i r t a .  Suomi vuonna 1918, s. 284, 285.

827



сочли нужным и необходимым дать стране новый закон о фор
ме правления» 134. Естественно, что ни после свержения сам одер
жавия в России, ни после предоставления Советским правитель
ством независимости Финляндии никто в Финляндии и не думал  
применять этот закон. Что и сами монархисты считали его вы
шедшим из употребления, видно из того, что они не обратились  
к нему сразу ж е, а только после того, как потерпели фиаско 
их попытки добиться решения вопроса о монархии без него.

Но теперь он оказался для монархистов находкой. Вопрос 
о форме правления из спорного превращ ался в решенный: ведь 
закон предусматривал только монархическую форму правления, 
монархия стала обязательной. Отпала необходимость собирать  
в поддерж ку законопроекта квалифицированное большинство, 
нужно было избрать короля простым большинством, которым 
монархисты уж е располагали в охвостье сейма.

И ностранная пресса отмечала всю искусственность юридиче
ской аргументации монархистов. «Д агенс нюхетер» 9 августа в 
редакционной статье охарактеризовала использование закона  
1772 г. как «хитрость»; ведь в декабре, писала газета, никто не 
говорил, что надо избрать короля. Ф ранцузская газета «Тан», 
называя это решение скандальным, с иронией писала 13 августа 
1918 г: «Непонятно, каким образом  ш ведская конституция м о
ж ет обязать финнов взять себе немецкого короля». Таннер в ин
тервью газете «Сосиаль-демократен» назвал использование з а 
кона 1772 г. «государственным переворотом»135.

Д альш е все уж е было просто. 9 августа 1918 г. охвостье сей
ма 58 голосами против 44 уполномочило сенат принять необхо
димые меры для избрания короля 136. Сенат счел желательным, 
чтобы президент Свинхувуд в сопровож дении сенаторов Т аласа, 
Фрея и Неванлинна и барона Бунсдорфа поехал в Германию и 
обсудил с кайзером вопрос о кандидатуре будущ его короля  
Финляндии.

Вопрос этот у ж е давно обсуж дался и в Финляндии, и в Гер
мании. Финские монархисты сначала имели в виду (как с о о б 
щали в Берлин Брюк и германский военный атташе в Стокголь
ме ещ е в феврале 1918 г.) сделать королем герцога М екленбург
ского. Сам герцог был горячим сторонником этого варианта. Он, 
правда, до этого носился с мыслью занять курляндский престол, 
но охотно соглаш ался и на финляндский. Едва в Финляндии з а 
кончилась граж данская война, как он, стараясь не упустить 
время, послал туда своего представителя камергера Бранден- 
штейна хлопотать об этом. Н о чересчур усердны е и бесцере
монные хлопоты произвели неблагоприятное впечатление в Фин

134 «Valtiopäivät 1919. Pöytäkirjät», I, s. 143.
ns ц ит по: «Hufvudstadsbladet», 2 9 .V III 1918.
136 G. S c h a u m a n .  Kampen ofn statsskicket..., s. 102— 104.
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ляндии, и сами монархисты стали считать эту кандидатуру  
неприемлемой. Сенат, как сообщ ал Брюк 19 мая, хотел просить 
в короли Л ю дендорф а или М акензена, но отказался от этой 
мысли, решив, что они нужны самой Германии. Свинхувуд хотел 
вообщ е выбор правителя для Финляндии предоставить на усм о
трение кайзера. Но потом было решено просить кайзера дать  
своего сына.

В Германии долго не могли решить, кого посадить королем  
в Финляндии. П о поводу герцога М екленбургского Л ю дендорф  
ещ е в феврале 1918 г. заметил, что о нем «не м ожет быть и речи, 
вместо него — принц Вюртембергский или С аксонский»137. Н о в 
конце марта Л ю дендорф  уж е считал, что правителем Финлян
дии м ожет стать только кто-нибудь из Гогенцоллернов. Н ем ец
кие военные власти в Финляндии вели агитацию за сына кайзе
ра Оскара. Однако канцлер был против; в записке кайзеру от 
15 июня он доказы вал, что с точки зрения будущ их интересов 
Германии невыгодно, чтобы королем Финляндии был принц из 
царствующ ей в Германии династии: это слишком связало бы 
Германию, обязывая ее во всем поддерживать Финляндию. К о
ролем Финляндии, по мнению канцлера, мог быть кто-нибудь 
из менее значительных немецких князей. Кайзер согласился с 
этими доводам и и по прочтении записки заявил, что об избрании  
финляндским королем принца не может быть и речи. Но против 
Адольфа Фридриха М екленбургского кайзер не возраж ал. О д
нако эта кандидатура у ж е не устраивала финских монархистов. 
К айзер, канцлер, Гинденбург и Л ю дендорф  согласились было 
дать финнам в короли Фридриха Вильгельма Прусского. Но 
Бунсдорф, Фрей и Суолахти в обращ ениях к Германии подчерки
вали, что при сущ ествующ их в Финляндии настроениях монар
хию можно ввести только при условии, что у  правителя будет со
лидное имя. Речь могла идти лишь о сыне кайзера. Если принц 
Оскар не станет королем Финляндии, то быть ей республикой, 
у  которой не будет сил противостоять приманкам и интригам 
Антанты. Гинденбург счел эти соображ ения настолько важны 
ми, что попросил кайзера пересмотреть решение. «То, что только 
Финляндия с монархическим правлением будет для нас н адеж 
ным союзником, это я уж е подчеркивал,— напоминал он.—  Если 
Финляндия останется республикой, она попадет под влияние 
Антанты. Мы потеряем не только господство Германии на Б ал
тийском море, но и возмож ность с помощью Финляндии держ ать  
в повиновении Россию » 138. Вопрос был еще раз долож ен кайзе
ру, и он изменил свое мнение. «Установление в Финляндии 
монархии соответствует нашим интересам, так как Финляндия 
при республиканской форме правления была бы гораздо больше

137 У. N и г т  I о. Ор. сЦ., э. 270.
138 1Ый., Й. 317, 318.
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подверж ена влиянию Антанты»,— как эхо повторил кайзер в сво
ем решении; но теперь он считал, что кандидатуру прусского 
принца нельзя отвергать соверш енно, только предварительно надо  
выяснить, каковы гарантии прочности монархии в Финляндии, не 
подойдет ли какой-нибудь другой принц и т. д . 139

Но министерство иностранных дел стояло на том, что канди
датура Оскара неприемлема. Причины выдвигались следующие: 
1) обстановка в Финляндии ненадеж ная, и, если принц не сможет  
удерж аться там на престоле, это будет удар по престижу всего 
дома Гогенцоллернов; 2) Германии пришлось бы нести ответст
венность за  политику Финляндии, а это могло осложнить отнош е
ния со Ш вецией и Россией; 3) если вновь усилившаяся Россия  
в будущ ем потребует обратного присоединения Финляндии, 
прусский принц явился бы большим препятствием, чем всякий 
другой. Вопрос был в третий раз представлен на рассмотрение  
кайзера. Тот, будучи самым непостоянным во всей этой истории, 
снова согласился с доводам и М И Д  и решил, что о кандидатуре  
кого-либо из его сыновей действительно не м ожет быть речи, но 
на воцарение в Финляндии лю бого другого принца он готов дать  
согласие.

Такова была окончательная позиция германского правитель
ства, когда 21 августа 1918 г. в Берлин приехал Свинхувуд с 
министром иностранных дел Стенротом и свитой. 26 августа 
Свинхувуд был принят кайзером. Свинхувуд рассчитывал скло
нить кайзера дать своего сына в короли для Финляндии, но ни
чего не вышло. Тем временем статс-секретарь по иностранным  
делам  Гинце разъяснил Стенроту, что германское правительст
во уж е по внутриполитическим соображ ениям не хочет, чтобы 
королем в Финляндии был Гогенцоллерн, так как это слишком  
усилило бы Пруссию в ущ ерб остальным германским землям, 
что могло бы породить трудности и разногласия во внутриполи
тической ж изни Германии. Кроме того, Германия заинтересова
на в хорош их отношениях со Ш вецией, а Гогенцоллерн на фин
ском престоле создал бы впечатление тесной связи м еж ду Фин
ляндией и Германией. Окончательным кандидатом в короли 
Финляндии был намечен шурин кайзера Ф ридрих Карл Гессен
ский 14°.

Так в столице чужой страны был решен вопрос о том, кому 
править Финляндией в качестве монарха, в то время как п ода
вляющ ее большинство финляндского народа не ж елало никакой 
монархии, как признавали д а ж е  официальные германские пред
ставители. Брюк сообщ ал в Берлин 21 августа, что население на
строено «довольно равнодуш но», имущие классы рады, рабочие 
и крестьяне, не имеющие земли, настроены враж дебно. Н ельзя

139 У. N и г ш I о. Ор. сК., э. 318, 319.
140 О. 8 1 е п г о Н 1 .  Ор. аЧ., в. 119, 120.
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говорить об общ ем настроении в пользу какого-нибудь одного  
кандидата, потому что все они незнакомы. Свинхувуд, писал 
Брюк, «хочет принца О скара, так как в сыне кайзера он видит 
надеж ду  на осущ ествление великофинских планов и гарантии 
связи с политикой Германии в будущ ем». Но его политика встре
чает возраж ения д а ж е в кругу его сторонников. Торговцы и 
крупные промышленники, писал Брюк, противятся слишком тес
ному сою зу с Германией, шведоманы против планов, касаю щ их
ся Карелии, и в министерстве иностранных дел по вопросу о кан
дидате нет полного единодуш ия»141.

П осле того, как будущ ий финляндский король был избран в 
Берлине одним человеком — германским кайзером, предстояло  
разыграть комедию «всенародного избрания» его и в Финляндии. 
26 сентября была созвана чрезвычайная сессия «сейма» (т. е. ох 
востья сейма) для выборов короля. Финляндское правительство 
сделало последнюю попытку придать этим выборам видимость 
законности. С этой целью оно представило сейму другой проект 
монархической формы правления, лишь немного отличавшийся 
от того, который переносился через выборы. Но и этот проект 
не был принят окончательно. О ба эти проекта автоматически пе
реносились через выборы. Тогда монархисты, не дож идаясь вы
боров в новый сейм, организовали «выборы» короля.

9 октября 1918 г. в сейме было принято решение 64 голосами  
против 41 избрать короля. В тот ж е день произош ла заклю чи
тельная сцена фарса: королем был «избран» Фридрих Карл 
Гессенский. Выборы производились не голосованием, а путем  
выкрикивания. Белофинские и немецкие историки утверждаю т, 
что король был выбран «без возражений». Но ведь 41 депутат  
только что голосовал против избрания короля! За  избрание ко
роля голосовало 64 депутата, т. е. меньше трети полного состава  
сейма 142. Фактически тем самым монархия была отвергнута боль
шинством в две трети (ибо отсутствовавшая социал-демократи
ческая фракция была против монархии).

Заговор, подготовленный реакционными кругами финлянд
ской бурж уазии при помощи кайзеровской Германии, удался: 
был произведен настоящий государственный переворот. Ф инлян
дия долж на была отныне стать вотчиной немецкого принца. 
Спартаковцы писали об этом в своей листовке: «Когда по не
мецкому приказу Финляндия долж на была сделаться королевст
вом для какого-то безработного немецкого принца, тогда д а ж е  
это ж алкое охвостье парламента, которое так ж е мало является 
финляндским ландтагом, как консервативная фракция немецко
го рейхстага — немецким рейхстагом,— тогда д а ж е это ж алкое  
охвостье парламента отказалось повиноваться. Несмотря на

141 У. N и г ш I о. Ор. сЦ., э. 338.
142 в . Б с И а и ш а п. Кашреп о т  51а158к1ске1..., э. 215— 217.
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охрану из немецких штыков, получить требуем ое большинство в 
две трети не удалось. П онадобился настоящий государственный  
переворот, чтобы сфабриковать вожделенный трон для шурина 
германского кайзера путем оскорбительного насилия над фин
ским народом, подавляю щ ее большинство которого высказало 
себя недвусмысленными и страстными приверженцами р е с 
публики...» 143.

Установление в Финляндии монархии во главе с немецким  
принцем являлось большим политическим успехом для Герма
нии, которая везде, где могла, саж ала своих принцев или став
ленников. «К уда ни глянешь, —  говорил Д ави д в рейхстаге 
24 июня 1918 г.,—  немецкие принцы предлагаю т себя и дом ога
ются иностранных корон и троников. П редлагаю т себя  в Финлян
дии, в Прибалтике, в Литре, в Польше. Если верить турецким  
сообщ ениям, д а ж е  Грузия долж на быть осчастливлена немецким  
принцем». Д ави д иронически замечал, что, к сож алению , «эк
спорт принцев оптом» не увеличивает запасы валюты в Герма
нии 144. Но политические результаты такого «захвата» тронов 
немецкими принцами были бы для германского империализма 
поваж нее валюты, если бы пораж ение в войне не лишило его 
плодов этих кратковременных успехов.

Франция, в свое время очень быстро — раньше Германии —  
признавшая независимость Финляндии, несомненно с целью при
влечь симпатии Финляндии на сторону Антанты, все время ревни
во следила за усилением немецкого влияния в этой стране и 
ещ е весной сделала попытку предотвратить превращ ение Фин
ляндии в монархию с немцем на троне. 31 мая 1918 г. ф ранцуз
ский посланник в Стокгольме сделал финляндскому посланнику 
заявление, что «правительство французской республики не при
знает никакой политический режим в Финляндии, который будет  
навязан этой стране незаконными путями» 145. П озж е, когда уж е  
стало ясно, кого прочат на финский престол, предупреж дение  
сделала и Англия. 19 сентября Гардинг заявил финляндскому 
представителю в Л ондоне Р. Холсти, что союзники будут рас
сматривать Фридриха Карла как представителя кайзера Виль
гельма и поэтому Финляндия вряд ли будет признана Англией 
де-ю ре, особенно потому, что сомнительно, чтобы выборы короля 
соответствовали воле большинства народа 146. В день «выборов» 
короля 9 октября Англия сделала последнее усилие предотвра
тить это: до сведения делегатов сейма было доведено, что анг
лийское правительство не признает самостоятельность Финлян

143 K . L i e b k n e c h t .  Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlaß. B er
lin, 1921, S. 136— 138.

144 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 313, S. 5622.
145 O. S t e n  r o t h .  Op. eit., s. 170, 171.
146 Ibid., s. 173.
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дии, если Фридрих Карл будет избран ее королем 147. Но это не 
подействовало на монархистов.

«И збрание» финляндским сеймом Ф ридриха Карла Гессен
ского королем было расценено за границей как доказательство  
полного подчинения этой страны кайзеровской Германии. 15 ок
тября Франция взяла обратно свое признание независимой Фин
ляндии, сопроводив это следующ им заявлением: «Факт избрания  
немецкого принца королем Финляндии свидетельствует о порази
тельном незнании м еж дународной обстановки: Финляндия тем 
самым присоединилась к государствам, которые группируются 
вокруг центральных держ ав. При таких обстоятельствах при
знание Францией временного правительства Финляндии никоим 
образом  не может ipso facto относиться к новой форме правления, 
которая может быть введена только путем нарушения основных 
законов и путем фактического государственного переворота. Н е
зависимо от этого Франция никоим образом  не может признать 
монархию, главой которой является принц из страны, воюющей 
против Франции» 148.

Итак, результатом классовой политики реакционных кругов 
финляндской бурж уазии было то, что страна оказалась в полной 
зависимости от Германии. Это было ясно всему миру. Американ
ский консул в Гельсингфорсе Хейнс в докладе правительству от 
15 июля 1918 г. писал, что Финляндия «теперь не мож ет освобо
диться от германской оккупации, д а ж е если бы серьезно захотела  
этого» 149. Английский генерал Кемп называл Финляндию коло
нией Германии. Ф ранцузский представитель в Финляндии капи
тан Пти приравнивал Финляндию к германской аннексии. Д и п л о 
матические представители Франции и США в Швеции констати
ровали, что Финляндия находится под германской военной окку
пацией 15°. Н орвеж ская газета «Тиденс тейн» писала: «П олицей
ская власть будет долго находиться в руках немцев, и финский 
народ очень скоро убедится в том, насколько опаснее, тяжелее, 
невыносимее немецкая опека, чем самые тяжелы е времена боб- 
риковского периода... (Бобриков — генерал-губернатор Финлян
дии, проводивший политику русификации. Был убит в 1904 г.—  
В. X. ) .  Немцы пришли для того, чтобы господствовать над ними 
(финнами.— В. X.)  исключительно в интересах Г ерм ании»151. 
«Гетеборгсхандельс- о шёфартстиднинг» констатировала: «П осле 
своего соглаш ения с Германией Финляндия выступает в качестве 
германского в а сса л а » 152. Газета «Гетеборге постен» удивлялась: 
«П оистине невероятно, как господствующий класс маленькой

147 G. S c h a u m a n .  Kampen om statsskicket..., s. 202, 203.
148 O. S t e n r o t h .  Op. cit., s. 173.
149 Ibid., s. 178, 179.
150 « F R U S  1918. Russia», vol. I I ,  p. 799.
151 F . B e y e r .  Op. cit., S. 13.
152 T. N e r m a n .  Op. cit., s. 13, 14.
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страны м ожет быть настолько ослеплен, чтобы продать иностран
ной держ аве до последней капли свободу и независимость своего 
народа» 153.

Д а ж е  сам М аннергейм признал, что «Финляндия находится  
целиком под господством Германии, и к чему приведет будущ ее, 
неясно»-154. Р азве это не признание того, что война, которую вел 
М аннергейм, не имела никакого права на название «освободи
тельной», что финляндская бурж уазия привела страну в про
пасть?

Так Финляндия, в результате победы Октябрьской революции  
ставшая независимой, в результате победы контрреволюции  
стала вассалом Германии.

АНТИСОВЕТСКИЕ ПЛАНЫ И ДЕЙСТВИЯ ГЕРМАНИИ 
И БЕЛОФИННОВ В 1918 г.

... Предметом вож деления финляндской плуто
кратии являлись и являются преж де всего  огром 
ные лесные массивы Советской Карелии.

О. В. К у у с и н е н .  Ф инляндия без мас
ки. 1943 г.

И белофинны, призвавшие немецкие войска, и пославш ая эти 
войска Германия имели, помимо цели подавления революции в 
Финляндии, и антисоветские цели.

Белофинны зарились на советские территории. Н е успела  
бурж уазная Финляндия получить признание своей независимо
сти, как уж е стала претендовать на никогда не входившие в со
став Финляндии части России. 2 января 1918 г., через день после 
признания Советским правительством независимости Финляндии, 
представители финской бурж уазии Ельт, Эрих и Сарио, обретав
шиеся в Берлине, направили канцлеру меморандум с п рилож е
ниями, прося Германию посодействовать присоединению к 
Финляндии П етсамо, Кольского полуострова и русской Карелии. 
В документах доказы валось, что это было бы выгодно и Финлян
дии, и Германии: «Финляндия, территория которой была бы це
лесообразно расш ирена, могла бы стать мощным фактором на 
Севере, действительно ценным союзником Германии в военном и 
экономическом отношении»; «немецкие капиталовложения и не
мецкая предприимчивость нашли бы здесь благоприятное поле 
для применения. Большое значение как для финляндской, так и 
для германской торговли имел бы непосредственный выход в Л е
довитый океан»; «включение Беломорской Карелии в состав  
Финляндии представляет, таким образом , общий интерес для  
Германии и Финляндии». И в качестве заключительного аргу

153 Т. N е г ш а п . Ор. сИ., э. 13, 14.
154 « Р И и Б  1918. И ^ а » ,  уо1. II ,  р. 797.
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мента белофинские искусители приводили такой: «Германия по
лучила бы, кроме того, ту выгоду, что английское влияние в этих 
областях было бы ликвидировано раз и н а в сегд а » 155. В се эти 
доводы  вряд ли 'Содержали что-либо новое для прожженны х им
периалистических политиков, которым они были адресованы: те 
сами были весьма сообразительны по части своих выгод, давно  
следили за Финляндией и уж е прикинули, что из этого дела  
можно иметь. Н о в тот момент Германии было не до хлопот о 
расширении Финляндии: ей важ нее было добиться сепаратного  
мира на Востоке, чтобы решить главный вопрос — о победе в ми
ровой войне.

Н о белофинны не теряли надеж ды  на помощь Германии. Хотя 
М аннергейм 23 февраля 1918 г. в обращ ении к карелам провоз
гласил план создания великой Финляндии и поклялся, что не вло
ж ит свой меч в ножны, пока Финляндия и Восточная Карелия не 
будут освобож дены  от красных 156, сами белофинны уповали не 
столько на этот меч, сколько на немцев. Д оказы вая сенатору  
Ренваллю, что нужно позвать немецкие войска, В. Теслев сказал: 
«Одни мы никогда не сможем решить вопрос об  Аландских  
островах и о Восточной Карелии» 157. Когда в Германии уж е шли 
приготовления к отправке войск в Финляндию, Ренвалль 4 марта 
1918 г. заранее благодарил германское правительство за их при
сылку и подчеркнул, что они нужны и для того, чтобы помочь 
«освободить наших братьев в Восточной Карелии, что помогло 
бы такж е укрепить естественную границу против России» 158. От 
имени белофинского правительства Ренвалль выражал н адеж ду, 
что немецкие войска останутся в Финляндии до тех пор, пока не 
будет «освобож дена» Восточная Карелия. Германское прави
тельство просьбу не отвергло, но попросило не направлять ее  
ем у официально: это вызвало бы трудности ввиду заключения 
мира с  Россией 15э. Приехавший в Берлин перед отправкой не
мецких войск в Финляндию Свинхувуд подтвердил претензии  
Финляндии на Восточную Карелию и Кольский п олуостров160.

Но ж елания белофиннов росли, как в сказке о рыбаке и рыб
ке. Германскому посланнику Брюку Свинхувуд по возвращении  
из Берлина сказал, что Финляндия долж на включать и Ингер- 
манландию, П етроград долж ен  быть превращен в город-респуб
лику, в открытый порт, Россия ж е долж на быть отрезана от 
Балтийского моря 161. Согласно некоторым белофинским планам, 
граница Финляндии долж на была идти от Пскова через Ильмень-

155 F . В е  у е г. Op. cit., s. 48— 54.
156 H. I g n a t i u s .  Op. cit., s. 39.
157 E . R ä i k k ö n e n .  Op. cit., S. 157, 158.
158 F . B e y e r .  Op. cit., S. 58; Y . N u r m i o .  Op. cit., s. 162, 163; W. H u-  

b a t s с h. Op. cit., S. 124.
159 Y. N u г m i o. Op. cit., s. 163.
160 «Vossische Zeitung», 12.111 1918, № 131; 13.111 1918, № 132.
161 Y. N u г m i o. Op. cit., s. 215, 338.
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озеро на Вытегру, О неж ское озеро, озеро Лача и вдоль реки 
Онеги до Белого моря. П етроград отходил к Финляндии и пре
вращ ался в «свободный г о р о д » 162. Официальная финляндская 
делегация заявила в Ш веции, что в состав Финляндии войдут 
Карелия, М урман, П етроград и Н овгород, а Германия получит на 
М урманском побереж ье свободную  га в а н ь 163. Если добавить, 
что одновременно некоторые белофинские круги выдвинули при
тязания на часть территории Норвегии и Ш веции 164, на Эстонию  
и д а ж е на часть португальских колоний в Африке 165, то станет 
особенно очевидным, что стоит реакционной бурж уазии оказать
ся у руля д а ж е  небольшой страны, как по части захватниче
ских аппетитов она не отстанет от империалистов крупной 
державы.

Планы создания великой Финляндии требовали военного сот
рудничества с Германией: без ее помощи их нельзя было осущ е
ствить. П редпринятая весной 1918 г. тремя белофинскими отря
дами попытка захватить Карелию, подняв там восстание, и пере
резать М урманскую ж елезную  дорогу провалилась. Стало ясно, 
что без немцев не обойтись. П оэтому после подавления револю 
ции Свинхувуд в писыме фон дер Гольцу от 22 мая мотивировал  
необходимость оставления немецких войск и тем, что, «по всей 
вероятности, ск аж ется  необходимым устранить постоянно сущ е
ствующую опасность вторжения (?) красных из Восточной К а
релии путем решительной очистки этой местности... Финские 
войска вряд ли были бы в состоянии разреш ить эту задачу, если 
бы немцы не остались в стране» 166. Опасность вторжения Свин
хувуд выдумал: на «эту местность» белофинны стали претендо
вать ещ е в начале января 1918 г. Д а ж е  бурж уазны е авторы при
знавали, что немецкие войска были оставлены в Финляндии не 
для обороны от Советской России, а для наступления на нее. 
Ш ауман писал, что немецкие войска остались в Финляндии «от
части для наведения порядка, отчасти для того, чтобы вместе с 
нашими войсками осуществить часть программы германского  
верховного командования, а такж е финской делегации и прави
тельства, которая предусматривала завоевание русской Карелии  
с Кольским полуостровом и М урманской ж елезной дорогой, а 
такж е Ингерманландии, т. е., другими словами, создание вели
кой Финляндии, к которой долж на была присоединиться даж е  
Эстония» 167.

Стараясь привлечь Германию к осущ ествлению планов со зд а 
ния великой Финляндии, белофинны воображ али, что используют

162 F. В е у е г. Op. cit., S. 66.
163 «Петроградская правда», 9 .V (26.IV ) 1918.
164 «H ufvudstadsbladet», 23. V 1918; «V ossische Zeitung», 7 .Ш  1918, №  121; 

12.111 1918, N° 138.
165 G. L a n d t m а n. Op. cit., S. 304.
166 F. B e y e r .  Op. cit., S. 103.
167 G. S с h a u m a n. Vid vändpunkten, s. 3, 4.
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немцев для своих целей, но скорее сами попались на собственную  
приманку. О бещ ая белой Финляндии помощь в осуществлении  
этих замыслов, Германия могла вести ее куда угодно и ок аза
лась в положении седока, который п обуж дает осла идти вперед, 
дер ж а перед ним на ш есте клок сена. Германия не собиралась  
пока тратить силы на завоевание карельских лесов — были дела  
поважнее. А вот белофиннов она хотела заставить таскать для  
себя каштаны из огня, используя Карелию как приманку. «Фин
ляндия готова на все условия. Н адеется только на поддерж ку в 
вопросе о Восточной Карелии» 168,—  характеризовал положение  
фон дер Гольц.

У Германии были собственные империалистические цели. 
Главной заботой для нее была война, которую она вела против 
Антанты и СШ А. От ее исхода зависело будущ ее Германии. 
Этой главной задаче были подчинены и ее планы и действия в 
районе Финляндии и вообщ е на Востоке. Пробиться на М урм ан
ское побереж ье и устроить там базу  для подлодок Германии  
было несравненно важ нее, чем захватить Карелию  или помочь 
это сделать белофиннам. В то ж е время германская военщина 
наметила на август 1918 г. вероломное нападение на Советскую  
Россию  с  целью свергнуть Советскую власть. Германия была 
против сверж ения Советского правительства Антантой, ибо та 
поставила бы в России проантантовское правительство, которое 
возобновило бы войну против Германии. Советское правительст
во в России, соблю даю щ ее Брестский мирный договор, было, с 
точки зрения Германии, лучше, чем бурж уазное, но враж дебное  
ей. Однако несравненно выгоднее для Германии было бы иметь 
в России бурж уазн ое прогерманское правительство. Сотрудниче
ство с ним позволило бы Германии усилиться за счет ресурсов  
России в момент, когда реш ался исход мировой войны. К тому  
ж е прекратилось бы революционизирующ ее влияние, которое 
Советская Россия оказывала на Германию и ее армию, ослабляя  
последнюю. В сущности, Германия и после Брестского мира го
товилась к тому, чтобы в ближайш ем будущ ем, когда ей пока
ж ется удобным, начать войну против страны, с которой она 
только что подписала мир. Н едаром она, грубо наруш ая его, 
продолж ала захватывать стратегические позиции, необходимы е 
ей для будущ ей войны против Советской России. Ш таб высшего 
военного совета Советской Республики, анализируя действия  
Германии, в своем докладе от 21 апреля 1918 г. пришел к выво
ду, что Германия готовит войну против Советской России. «Уже  
теперь,— говорилось в этом док ладе,— мы наблю даем грозные 
признаки частичного осущ ествления намеченных задач: против

168 I. und W. W i 1 f r e l m u s .  Der Kampf um die L ösung der nationalen und 
sozialen  Frage 1917/18 in F innland.— «Zeitschrift für G eschichtsw issenschaft», 
1965, H. 1, S. 54.
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ник методически продвигается на Севере и особенно на Юге, за 
нимая, таким образом , охватывающ ее исходное положение, из 
которого в любой момент можно нанести нам смертельный 
удар ...»169. Об опасности войны со стороны Германии неоднократ
но говорил В. И. Ленин 17°.

Подготовкой к войне против Советской России являлась и ин
тервенция в Финляндии, в результате которой Германия заняла  
важные и удобны е для нападения на Советскую Россию  страте
гические позиции. «Мы имели теперь, — писал Л ю ден дор ф .—  
позиции на Н арве и в Выборге, которые позволяли нам в лю бое  
время предпринять наступление на П етербург, чтобы свергнуть  
там большевистское господство...»171. Гинденбург так оценивал  
результаты интервенции: «Мы одновремено заняли тем самым 
и угрожаю щ ую  позицию на ближних подступах к П етрогра
ду..»  172. «Н адо было подавить Советскую Россию ...» писал фон 
дер Гольц.—  Отбросив большевиков вплоть до  П етербурга, их 
господству наносили новый чувствительный удар, и тогда в сою 
зе с друж ественной Финляндией с линии Н арва — Выборг м ож 
но было заж ать в клещи русскую столицу» 173.

В Финляндии немцы начали ср азу  ж е практическую подго
товку к войне против Советской России. По свидетельству сам ого  
фон дер Гольца, ими были оккупированы все стратегически в аж 
ные пункты (Гельсингфорс и находящ иеся перед ним острова, 
Выборг и его окрестности, Коувола и важные ж елезнодорож ны е  
мосты через реку Кюми, форт Ино, самый северный пункт Фин
ляндской ж елезной дороги Рованиеми, острова Л авансаари и 
С ууреаари, а в Л адож ском  озере —  остров В алаам  и небольшие 
острова против Сортавала и т. д .) .  Был принят ряд мер, специ
ально направленных против Советской России: в форту Ино 
была установлена германская артиллерия, радиостанция и н аб
людательный пункт, так что Финский залив и Кронш тадт нахо
дились под наблюдением; немцы теперь, по выражению фон дер  
Гольца, «держ али в узде  русский флот, находящ ийся в Кронш 
тадте» 174. Занятие немцами островов на Л адож ском  озере не 
нуж дается в комментариях. П роизводилась «разведывательная  
и другая подготовка для последующ их действий, преж де всего 
против Петербурга»; была организована разведывательная  
служ ба для сбора сведений, касающ ихся П етрограда, М урм ан
ской ж елезной дороги и М урманского побережья; была направ
лена «больш ая разведывательная экспедиция к востоку и к севе

169 ЦГАСА, ф. 3, оп. 1, д. 34, л. 12.
170 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 322—326, 333,

334.
171 E. L u d e n d o r f f .  M eine Kriegserinnerungen. Berlin, 1920, S. 505, 506.
172 P. H i n d e n b u r g. Aus meinem Leben, S. 307, 308.
173 R. von der G o l t z .  M eine Sendung..., S. 48.
174 R. von der G o l t z .  A ls politischer General..., S. 56.

338



ру от Л адож ского озера» (т. е. на советскую территорию ). Бран- 
денш тейну было поручено разработать план «обороны» (!) 
против России 175.

Есть много свидетельств самих немецких военных и дипло
матов о подготовлявшейся тогда войне против Советской России  
с целью свергнуть Советскую власть и захватом ресурсов России  
улучшить шансы Германии на победу на Зап аде. Сущ ествовало 
мнение, пишут германские генералы Куль и Д ельбрю к, что поло
жение м ожет быть улучшено, если «повести наступление на 
П етербург и М оскву, свергнуть Советскую республику, создать  
бурж уазн ое правительство и заключить с ним сою з» 176. Л ю ден- 
дорф  писал в своих воспоминаниях о возможности короткого 
удара на П етроград и наступления на М оскву при помощи дон 
ских казаков, чтобы свергнуть Советское правительство и соз
дать в России другую  власть, которая сотрудничала бы с немца
ми; это, считал Л ю дендорф , имело бы больш ое значение для  
дальнейш его ведения войны 177 Адмирал Гопман, глава комиссии  
по перемирию на Черном море, писал в своем дневнике: «Я с ге
нералом Гофманом придерживались мнения, что было бы пра
вильно путем наступления на П етроград весной и летом 1918 г. 
свергнуть больш евистское правительство и создать временное 
правительство»178. Генерал Гофман отмечал, что его мнение о  
«необходимости своевременно осуществить вмешательство в 
России» разделял статс-секретарь по иностранным делам  Гин- 
це 179. Германский посол в Советской России Гельферих считал, 
что «только в случае, если на место большевистского реж има  
придет новый порядок вещей.., мы .могли бы надеяться облегчить 
ведение войны путем использования русских источников и зап а
сов» 18°. «Германскому командованию казалось правильным  
улучшить наше военное положение путем занятия П етрогра
д а » ,— писал фон дер Г ол ь ц 181. Ш тадтлер, работавший пресс-ат
таш е германского посольства в Москве, 25 августа 1918 г. в 
беседе с министром юстиции Ш паном в Берлине доказы вал, что 
«при первом удобном  случае нужно наступать на П етербург и 
занять П етербург.., что затем, действуя из П етербурга, м ож но  
содействовать свержению большевиков и помочь прийти к власти 
русскому национальному правительству...». У Ш пана этот план 
не вызывал возражений. В меморандуме, предназначенном для  
Л ю дендорф а, Ш тадтлер призывал к разрыву с Советской Р о с
сией, нападению на нее, завоеванию  П етрограда и созданию

175 R. von der G о 11 z. M eine Sendung..., S. 77— 80.
176 Фон К у л ь  и Г. Д е л ь б р ю к .  Крушение германских наступательных 

операций 1918 года. М., 1935, стр. 217, 218.
177 E. L u d е n d о г f f. Op. cit., S. 529.
178 A. N о г d e n . Zwischen Berlin und M oskau. Berlin, 1954, S. 136.
179 Ibidem.
180 A. H о p д  e и. М еж ду Берлином и Москвой, стр. 156.
181 R. von der G o l t z .  Als politischer General..., S. 61.
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«национального русского правительства». Германский посол в 
России Гельферих такж е излагал Л ю дендорф у аналогичные про
екты, касающ иеся Восточной Европы, причем Л ю дендорф  «проя
вил понимание» и кайзер такж е «не остался нечувствитель
ным» 182. В дальнейш ем германская военщина планировала, 
как сообщ ал советский дипломатический представитель из Б ер
лина, захватить всю Советскую Россию  и превратить ее в тыл и 
б а зу  для действий германских войск в Индии, Персии и А ф га
нистане, откуда Германия собиралась вышибить А н гл и ю 183.

Но в момент напряженной войны на З ап аде Германия не 
могла отвлекать оттуда крупные силы, поэтому она рассчитыва
ла осуществить свои планы свержения Советской власти с мак
симальной экономией собственных сил — при помощи финлянд
ских и русских белогвардейцев.

Первоначально — в конце граж данской войны в Финляндии —  
у германских империалистов возникла мысль использовать для  
осущ ествления своих планов М аннергейма, прежняя верная 
сл уж ба которого царю позволяла ему фигурировать одновремен
но и в качестве финляндского, и в качестве русского генерала и 
возглавлять не только финляндские, но и русские белогвардей
ские войска. Этот проект весьма интересовал кайзера, Гинден- 
бурга и Л ю дендорф а, как видно из ряда германских документов. 
Так, по поводу доклада германского посланника в Финляндии 
Брюка от 17 апреля кайзер заявил, что «генерал М аннергейм  
мог бы быть весьма подходящ им человеком для того, чтобы пос
ле прекращения беспорядков в Финляндии навести порядок в 
Р о сси и » 184. Германское правительство, очевидно, выясняло на 
этот счет и мнение своих союзников. По крайней мере, на отчете 
Брюка от 15 апреля кайзер написал, что и болгарский царь счи
тал М аннергейма подходящ ей фигурой для «наведения порядка»  
в П етрограде 185. По мнению кайзера, «этот генерал, которого в 
России уваж аю т» (? ), мог бы стать центром для кругов, стремя
щихся к «умиротворению» страны, т. е. для контрреволюционных 
кругов. Кайзер считал, что если бы у М аннергейма были такие 
планы или если бы развитие событий «вынудило» его вмеш ать
ся в русские дела, то Германии следовало бы ему помочь. Кайзер  
имел в виду помощь деньгами и военными материалами, но не 
прямую помощь немецкими войсками. «Им (немецким войскам) 
следовало бы скорее оставаться в Финляндии, чтобы освободи
лись силы Финляндии». Эти силы и предполагалось направить 
против Советской России. Кайзер считал, что из пленных русских  
офицеров и солдат (находящ ихся в Германии и в Финляндии) 
м ож но было бы отобрать «надежных» и образовать ядро неболь

182 A. N o r d e n .  Zwischen Berlin und M oskau, S. 135.
183 ЦГАОР, ф. 130, on. 2, д. 104, л. 2.
184 Y. N и г m i о. Op. cit., s. 216, 217.
185 Ibid., s. 215.

340



шой армии, которое стало бы центром организации контрреволю
ционных сил сначала в каком-то ограниченном районе, откуда  
затем  «усмирение» распространялось бы на более обширные 
области.

Д а л ее  в своих замечаниях на полях доклада Брюка от 17 ап
реля кайзер подчеркнул, что необходимо установить связь с 
людьми, которые наряду с М аннергеймом могли быть пригодны  
для этого.

Поясняя замечания кайзера, Грюнау, представитель М И Д  
при кайзере, подчеркивал, что они были основаны на сообр аж е
ниях большой политики в связи с тогдаш ним военным п ол ож е
нием. «Если мы слишком долго будем  оставаться в стороне, то 
нас опередит Антанта и не упустит никаких средств закрепить  
свое господствующ ее влияние при новом положении вещ ей»186. 
Грюнау писал, что кайзер, много занимавш ийся этим вопросом, 
при первом ж е удобном случае обсудит его с Гинденбургом и 
Л ю дендорф ом  и что этим вопросом в генеральном ш табе зани
мался майор Кранц.

1 мая 1918 г. Грюнау сообщ ил канцлеру, что 30 апреля кайзер  
совещ ался с Гинденбургом и Л ю дендорф ом  по вопросу о тОхМ, 
какую роль мог бы играть М аннергейм в «восстановлении п оряд
ка» в России. К айзер сообщ ил Грюнау, что Гинденбург и Л ю ден- 
дорф  «были бы очень довольны, если бы М аннергейму досталась  
такая роль»; они считали, что М аннергейм и сам втайне вына
шивал такую мысль и только ж дал  указания «с нашей стороны». 
Гинденбург и Л ю дендорф  «так ж е, как и кайзер, считали, что при 
всех попытках М аннергейму нужно сохранять видимость русско
го». «Мы, —  продолж ал Грюнау, — могли бы оставаться в сторо
не, незаметно оказывая ему поддерж ку». По поручению кайзера, 
Грюнау сообщ ил канцлеру, что Гинденбург был бы очень благо
дарен, если бы были выяснены намерения М аннергейма и если 
бы ему был сделан намек, из которого он мог бы почувствовать 
«наш е одобрение». К айзер такж е считал необходимым выяснить, 
как отнеслось бы к этом у белофинское правительство187.

Н о М аннергейм не был германофилом, его симпатии были на 
стороне Антанты. Только страх поражения вынудил его сотруд
ничать с немцами. П осле подавления революции он не разделял  
пресмыкательства правящ их кругов перед Германией, и когда 
главой государства стал не он, а Свинхувуд, военным ж е минист
ром был назначен В. Теслев, которого М аннергейм недолю бли
вал, М аннергейм 31 мая демонстративно ушел в отставку, и нем
цы стали относиться к нему с подозрительностью. 5 июня гер
манский посланник в Стокгольме Лю циус получил указание  
внимательно следить за  приехавшим в шведскую столицу Ман-

186 У. N и г ш I о. Ор. сЦ., Б. 217— 219.
187 1Ы(1., в. 218, 219.
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нергеймом, в частности за тем, не ведет ли он враж дебную  Гер
мании агитацию. Л ю циус выполнил приказание. 9 июля М аннер- 
гейм имел откровенную беседу с английским посланником Го
вардом в стокгольмском отеле. Разговор велся по-французски, о 
немцах были сказаны нелестные вещи. Собеседники не п одозре
вали, что в смежной комнате спрятался немецкий шпион, слы
шавший каж дое слово. Вскоре Берлин получил запись этой б е 
седы, из которой стали очевидны антинемецкие настроения Ман- 
нергейма188. Вопрос об использовании его в германских интересах  
отпал.

Но Германия п родолж ала переговоры о военном сою зе с 
Финляндией. Этот союз долж ен был дать возможность немцам  
использовать финские войска и против войск Антанты на Севере, 
и против Советской России. Согласно § 5 проекта договора, фин
ские войска предполагалось применять на северном или восточ
ном театре военных действий, осущ ествляемых Г ер м ан и ей 189. 
Д ругой вариант проекта предусматривал в ст. 1, что «в случае 
войны м еж ду Германией и держ авой, которая угрож ала бы в то 
время границам Финляндии или каким-либо образом  подвергала  
опасности жизненные интересы Финляндии, последняя обязуется  
произвести полную мобилизацию своей армии и ввести ее в дей 
ствие в соответствии с операциями германской армии» 19°. Фин
ляндия долж на была стать союзником Германии, против кого бы 
та ни начала военные действия. И з-за друж бы  с Германией от
ношения Финляндии с Англией уж е сильно обострились. Война  
против Антанты была совершенно не нужна Финляндии, она бы
ла нужна только Германии. Но финские правители готовы были 
и на это ради получения обещ анной немецкой помощи в зав ое
вании Карелии. Вовлечение в мировую войну на стороне Герма
нии долж но было еще крепче привязать Финляндию к последней.

Проект содерж ал и статьи, направленные прямо против Совет
ской России. Ст. 2 предусматривала, что Германия будет « за 
щищать» Финляндию от восточного соседа и «будет рассматри
вать как прямой повод к войне постоянную опасность нападения  
на Финляндию»191. Итак, стоило выдумать, что Финляндии грозит 
опасность со стороны Советской России — и casus belli налицо! 
Ст. 4 обещ ала Финляндии германскую помощь в присоединении  
Восточной Карелии в результате либо переговоров с Россией, ли
бо вооруженной борьбы 192.

Одновременно Германия сплачивала для войны против Совет
ской России силы русской контрреволюции. В Финляндии фон

188 Y. N u r m i o. Op. cit., s. 244— 247.
189 O. S t e n r o t h. Op. cit., s. 78, 79.
190 «Livre Rouge. Docum ents et correspondance diplom atique russo-fin lan

daise concernant la Carélie Orientale». M oscou, 1922, p. 69.
191 Ibiid., p. 69, 70.
192 Ibid., p. 70.
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д ер  Гольц вел переговоры с князем Волконским, бывшим ми
нистром Треповым, великим князем Кириллом. Германское по
сольство и консульство в Советской России стали центрами  
контрреволюционного заговора, имевшего целью подготовку к 
свержению Советской власти.

Летом 1918 г. Германия заканчивала последние приготовле
ния к войне против Советской России. В белогвардейской  
прокламации, распространявш ейся в Пскове, Р еж ице и других  
оккупированных немцами местах, говорилось: «Германское пра
вительство... окончательно решило сломить господство больш е
визма и предоставляет нам все средства, чтобы сорганизовать  
сильную северную добровольческую армию... Германское пра
вительство и весь цивилизованный мир даю т нам все н еобходи
мые средства для борьбы. Германские оккупационные войска не 
очистят оккупированные области раньше, чем там образуется  
боеспособная армия» 19Э. 20 июня в Котка под конвоем двух мино
носцев прибыл большой транспорт германских войск. В это ж е  
время немецкие войска были высажены и в Гангё. Германская  
дивизия сосредоточилась на северной границе в направлении 
П етрограда, ее штаб находился в Териоки. На Л адож ском  озере  
бы ло подготовлено большое число лодок для переправы 194. При
готовления велись с лихорадочной поспешностью. Все отпуска и 
кратковременные отлучки в финских и немецких войсках были 
отменены, на полигонах и стрельбищ ах велось ускоренное воен
ное обучение белофиннов. Немецкие и финские войска заняли  
исходные позиции на ш оссе, ведущ их из Финляндии в Петроград, 
в Выборге готовились бронепоезда 195. Согласно многочисленным  
сведениям, поступавшим в распоряж ение командования Красной  
Армии, войну против Советской России предполагалось начать 
наступлением из Финляндии на П етроград 196. Намерение немцев 
и белофиннов напасть на Советскую Россию  не являлось секре
том и для иностранных дипломатов, как это видно, например, из 
опубликованных документов внешних сношений США 197.

Вспоследствии сам командующий германскими войсками в 
Финляндии фон дер Гольц подтвердил, что Германия готовилась 
вероломно напасть на страну, с которой недавно подписала мир
ный договор. Н ападение было первоначально намечено на август. 
«П о приказу верховного командования,— писал фон дер Гольц,—  
в августе планировалась операция по обе стороны Финского за 
лива (против П етрограда) и при содействии флота —  операция  
против Кронш тадта... Операция обсуж далась с генерал-лейтенан
том фон Эсторфом, главнокомандующим войсками, располож ен

193 «Документы внешней политики СССР», т. 1, стр. 554, 555.
и* ЦГАСА, ф. 3, on. 1, д. 98, л. 11.
195 Там же, л. 77.
196 Там же, лл. 73, 77, 92.
197 «FRUS, 1918. Russia», vol. II, p. 791, 793, 794.
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ными ю ж нее залива..., и вице-адмиралом Бедикером; она деталь
но изучалась на месте и была так подготовлена, что переброска  
войск на п оездах или передвижение пешком могли начаться по 
первому сигналу ком ан ды »198. П озж е фон дер Гольц писал: 
«В августе германское военное командование решило захватить  
П етербург с суши и с моря; к сожалению , план этот никогда не 
был осущ ествлен, так как в это время было тяж елое положение  
на западном фронте» 199. Сыграло роль и брож ение среди герман
ских солдат, не ж елавш их воевать против Советской Р о сси и 200. 
Советская дипломатия, с своей стороны, содействовала предот
вращению войны заключением 27 августа добавочного к Брест- 
Литовскому договора.

Любопытно, что германские империалисты, плетя заговор про
тив Советской России, лицемерно осуж дали подобные методы. 
К айзер в речи перед рабочими заводов Круппа 9 сентября 1918 г. 
сказал: «Вы читали, что недавно произош ло в Москве: огромный 
заговор против тепереш него правительства. Англичане, дем окра
тический народ, управляемый парламентскими методами, пы
таются свергнуть ультрадемократическое правительство, которое 
теперь начал создавать русский народ, потому что это правитель
ство, соблю дая интересы своего отечества, дал о народу мир, ко
торого он требовал, а англо-саксы не хотят еще мира... Когда  
хватаются за такие преступные методы, это доказывает, что 
чувствуют свое поражение» 201. Сказанное против Англии было 
целиком приложимо к самой Германии. Германская военщина 
тож е готовила сверж ение Советского правительства, которое кай
зер перед рабочими признал ультрадемократическим, ж елаю щ им  
мира и соблюдаю щ им интересы своего народа.

В августе 1918 г. германская военщина не совершила наме
чавшегося нападения на Советскую Россию, но планы нападения  
не были оставлены совсем — их лишь перенесли на зиму. П родол
ж ались и переговоры с Финляндией о военном союзе. 21 августа  
Л ю дендорф , излагая статс-секретарю по иностранным делам  
Гинце свои соображ ения об этом сою зе, перечислял требования, 
которые Германия долж на была при этом предъявить Финлян
дии. Экономические требования касались использования эконо
мики этой страны в интересах Германии. К роме того, Германия  
долж на была организовать в Финляндии контрразведку для  
борьбы со ш пионажем против Германии и другими способами  
препятствовать использованию Финляндии в целях, враж дебны х  
Германии. «Ваш е превосходительство понимает, какое значение 
с военной и политической точки зрения я придаю союзу, заклю 

198 R. von der G о 1 1 z. M eine Sendung..., S. 160.
199 Цит. по кн.: О. S t e n r o t h .  Op. cit., s. 89.
200 ЦГАСА, ф. 3, on. 1, д. 98, л. 105.
201 «Dokum ente der Deutschen P olitik  und Geschichte von 1848 bis zur Ge

genwart», Bd. 2. Berlin — München, S. 380.
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чаемому с Финляндией» 202,—  писал Л ю дендорф . Гинце поддер
ж ивал идею сою за. Задач а Финляндии, писал он в записке кай
зеру 23 августа, состоит в том, чтобы помогать укреплять господ
ство Германии на Балтийском море и хотя бы некоторое время, 
пока Россия не окрепнет, сдерживать продвижение русских на 
север и к Балтийскому морю. Гинце считал, что союз следует  
заключить ненадолго, лет на пять, так как в дальнейш ем обстоя
тельства могут потребовать изменения отношений с Р ос
сией 203.

О днако по мере того, как становилось все более очевидным  
поражение Германии, финская сторона стала все холоднее отно
ситься к заключению союза. «Черный день германской армии» 
8 августа показал, что Германия находится перед катастрофой. 
Стенрот тянул, считая, что с 'Союзом спешить некуда —  завоева
ние Карелии намечено все равно только на зиму, а до того многое 
может измениться 204. П еренеся срок своей помощи в завоевании  
Советской Карелии на зиму, Германия ослабила действие этой  
приманки на финнов. Роли несколько переменились: теперь не 
Финляндия дом огалась немецкой помощи, а Германия —  фин
ской. Именно Германия хотела сою за, который терял для фин
нов интерес. «Н ет никакого сомнения,—  писал Стенрот,—  что гер
манское верховное командование хотело обеспечить Германии 
преимущ ества, которые можно было приобрести посредством  
сою за 1С Финляндией». Немцы явно хотели бросить финские вой
ска на Западны й фронт, где реш алась судьба войны, ибо, по сви
детельству Стенрота, во время переговоров «немцы, вопреки 
мнению финских представителей, настаивали на том, что финские 
войска должны будут использоваться не только на Восточном и 
Северном фронтах, но и на других фронтах, где это сочтет необ
ходимым общ ее военное командование» 205. П адая в бездну по
раж ения, империалистическая Германия хваталась за соломин
к у —  за Финляндию —  и грозила увлечь туда и ее. У финских 
правителей все-таки хватило духа не согласиться стать сою зни
ком держ авы , проигрывающей войну, когда от нее уж е стали 
отпадать союзники. П осле того, как 14 сентября 1918 г. Австро- 
Венгрия обратилась к воюющим странам с предложением о мире, 
а 25 сентября Болгария стала просить о перемирии, Стенрот счел, 
что пора уж е начать заигрывать с будущ ими победителями и 
постепенно отмежевываться от Германии. 1 октября он предло
жил членам финляндского правительства сделать ход  М аннер- 
геймом — послать генерала в Англию и Францию для перегово
ров о признании Финляндии. А 5 октября он уж е вежливо намек

202 У. N и г ш 1 о. Ор. ей., в. 357.
203 1Ы<1, в. 359.
204 О. Б 1 е п г о 1 Ь. Ор. ей., э. 81, 8?.
205 1Ыс1., в. 90, 91.
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нул фон дер Гольцу, что, возмож но, интересы Финляндии потре
бую т в ближ айш ее время вывода немецких войск из страны 206. 
Потеряв н адеж ду  на помощь Германии в завоевании Восточной  
Карелии, Финляндия все ж е не хотела упустить момент слабости  
Советской России и 15 октября захватила Ребольскую  и Поро- 
созерскую  волости.

А Германия и накануне краха не оставляла антисоветских 
планов, предусматривавш их использование Финляндии. 10 октяб
ря немцы заключили в Пскове соглаш ение с русскими белогвар
дейцами: в то время как те долж ны  были двинуться на П етро
град, из Финляндии предполагалось перерезать М урманскую  
ж елезную  дорогу у Кеми и К андалакш и207. 2 ноября германская  
пресса опубликовала план свержения Советской власти путем  
наступления немцев из Финляндии на П етроград и русских бело
гвардейцев с юго-востока — на М оскву 208. Немецкие империа
листы строили эти разбойничьи планы в момент, когда до  капи
туляции Германии оставались считанные дни.

У ж е в то время, когда Германия подавляла революцию в 
Финляндии, замечались признаки назревания революции в самой  
Германии. 12 апреля, в день взятия интервентами Гельсингфорса, 
Л ю дендорф  издал приказ, в котором было сказано, что возвра
щающиеся с Восточного фронта солдаты открыто говорят, что 
после войны будет революция, и норовят захватить с собой ору
ж ие. Предписывалось проверять одеж д у  и багаж  отпускников 
и в случае обнаружения оруж ия сурово наказывать и х 209 . 4 мая, 
когда фон дер Гольц мог с торжеством заявить, что революция 
в Финляндии задуш ена, прусское военное министерство в секрет
ном циркуляре с тревогой писало о «большевистской пропаган
де», которая превращ ается во «все более опасное политическое 
движение и будет играть в будущ ем большую р ол ь»210.

Эту пропаганду вели в Германии преж де всего спартаковцы. 
Они разъясняли немецким рабочим и солдатам, какую позорную, 
противоречащую их интересам, братоубийственную роль застав
ляют их играть немецкие империалисты, делая их орудием по
давления революционного движения в других странах и подчи
няя другие народы. Д а ж е  лидеры независимых социалистов по 
мере приближения военного краха Германии стали выступать 
смелее. Так, Г аазе 26 июня 1918 г. в своей речи в рейхстаге ска
зал: «Финская бурж уазия не могла одна справиться с рабочими  
и крестьянами: она нуж далась в чужеземны х штыках, и на по
мощь ей подоспело германское правительство, готовое всю ду  
подавлять революцию в потоках крови. Германская бурж уазия

206 О. S t е п г о t h. Op. eit., s. 148.
207 R. von der G o l t z .  M eine Sendung..., S. 90.
208 «Документы внешней политики СССР», т. I, стр. 553, 554.
208 «Zeitschrift für G eschichtsw issenschaft», 1953, H. 5, S. 806.
210 Ibid., S. 807.
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попользовала германских солдат и рабочих с целью оказать эту  
друж ескую  услугу финской бурж уазии. Мы глубоко удручены  
тем, что и немецкий рабочий принимал участие в этом деле». 
П о поводу белого террора в Финляндии Гаазе заметил: «Я на
деюсь, что германские рабочие, в душ е сочувствующие финским 
рабочим,, узнав об этих фактах, будут знать такж е, что им пред- 
лринять, чтобы помочь финнам в этой б о р ь б е» 211.

Агитация спартаковцев пробуж дала классовое сознание у не
мецких трудящ ихся, одураченных социал-шовинистами. В не
скольких листовках спартаковцев характеризовались, м еж ду про
чим, и результаты империалистической интервенции в Финлян
дии. В одной из них, распространенной в немецких войсках в 
августе 1918 г., говорилось: «Мы видим, как наше высшее коман
дование... пытается задуш ить революционную свободную  Россию. 
Л ифляндия, Эстляндия, Финляндия и Украина одна за другой  
попадаю т под власть прусско-германских штыков и пулеметов... 
В се свободы, которые русская революция принесла этим стра
нам, растерзаны, разорваны »212.

В пламенном обращ ении по поводу преступного хозяйничанья 
в Финляндии спартаковцы писали: «Немецкие солдаты! Н ем ец
кие рабочие! Посмотрите, какую гнусную игру ведет немецкое 
правительство с Финляндией! Знаете ли вы, какой была Финлян
дия прежде? Страной с самым свободным избирательным пра
вом — в том числе и для женщин! С восьмичасовым рабочим  
днем — в том числе и для сельскохозяйственных рабочих! А как 
выглядит эта Финляндия теперь? Что стало с этим парламентом? 
Социалистические депутаты разогнаны, посажены в тюрьмы или 
расстреляны! Остальные — под «защ итой» немецких штыков... 
И как ж е обстоит дело с Финляндией? П орабощ ена, в когтях 
Германии. Свободное избирательное право отменено. Восьмича
совой рабочий день, которым,... финские рабочие были «избалова
ны», отменен. И ради этого вы должны проливать кровь и бед 
ствовать?» 213.

Спартаковцы подчеркивали ответственность немецкого про
летариата за то, что он был использован империалистами для 
подавления революции в Финляндии и в других странах. «Г ерм а
ния,— говорилось в спартаковской листовке,— превратилась в 
м еж дународного ж андарм а капиталистической реакции для всей 
Европы, а германский пролетарий в военной форме —  в палача 
свободы и социализма!.. В 1848 г. по приказанию царя полчища 
крепостных мужиков нагрянули на Западную  Европу, чтобы за 
душить бурж уазную  революцию. Сегодня ж е, спустя 70 лет, на

211 «Правда», 11.VII 1918.
212 Г. М ю л л е р .  Мировая война и германская революция, т. 1. М., 1924, 

стр. 267.
213 K. L i е b k п е с h t. P olitische Aufzeichnungen..., S. 136— 138.
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север и на восток маршируют германские рабочие, организован
ные в социал-демократическую партию и принадлеж ащ ие к про
фессиональным организациям,— маршируют, чтобы задуш ить  
социалистическую революцию. Более уж асной трагедии, более  
глубокого позора, более предательского самооскопления не было 
суж дено ни одному классу общ ества на всем протяжении все
мирной истории»214.

«П еред нами встает и дальнейший вопрос: неужели мы снова 
принуждены быть палачами и «кровавыми собаками» револю
ции?»,— писали спартаковцы в другой листовке, где шла речь об' 
установлении Германией реакционных режимов в Финляндии и 
на других оккупированных ею территориях. Спартаковцы призы
вали немецких рабочих «проснуться», ибо «настал последний час: 
надо спасать честь германского пролетариата»215. «Кто за  р аб
ство народных масс на фронте, за  укрепление сущ ествующ их  
тронов и за обеспечение ж аж дущ их власти князей новыми трона
ми и коронами, кто хочет бороться за  угнетение и эксплуатацию  
чужих народов, как и своего собственного, тот пусть и дальш е  
повинуется Гинденбургу и Гогенцоллернам. Н о кто хочет бороть
ся за свободу и счастье народов, за освобож дение мирового про
летариата, тот пусть идет к н а м !» 216. П одобно тому, как имущие 
классы Финляндии призывали германские войска на помощь, 
«неимущие классы тож е зовут и звали иностранную помощь — но 
не помощь иностранных правительств, а помощь рабочих м асс, 
своих товарищей по классу по ту сторону границ; и не для воен
ной интервенции, а для социальной революции, завтраш ней дей 
ствительности» 217.

Если германский пролетариат не найдет в себе силы порвать 
с империалистической политикой, предупреж дали спартаковцы, 
то самому ему наградой за примерное послуш ание в выполнении 
преступных поручений злейш их врагов трудящ ихся будет лишь 
ещ е более тяжкое рабство. «П озорная измена м еж дународном у  
социализму не останется без возмездия. Д авая  использовать себя  
как раба в качестве палача свободы Европы, германский проле
тариат готовит самому себе новые цепи... Палачи России и Фин
ляндии почувствуют на своем собственном теле последствия  
своих рабских услуг и в отношении зарплаты, и социального за 
конодательства, и бремени налогов, и политического бесправия... 
Мы, германские пролетарии, превращенные в убийц русской и 
финляндской свободы, мы в благодарность за  это ещ е получим  
хороший пинок от германской реакции, вскормленной нашей ж е  
собственной кровью ...»218.

214 Г. М ю л л е р. Указ. соч., стр. 242, 243.
215 Там ж е, стр. 243, 268.
216 K. L i e b k n e c h t .  P olitische Aufzeichnungen..., S. 138.
217 Ibid., S. 83.
218 Г. М ю л л е р .  Указ. соч., стр. 244.
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Спартаковцы были уверены, что, несмотря на военные успехи  
.и кажущ ую ся несокрушимость германского империализма, на
саж даем ы е реакционные порядки не могут быть прочными, ибо 
грубое насилие над целыми народами и странами долж но неиз
беж н о  порождать противодействие, сила которого долж на расти. 
Л ибкнехт указывал, что германский империализм не см ож ет  
длительное время осущ ествлять насилие над сотнями миллионов 
европейцев, не сможет к каж дом у поляку, латышу, эстонцу, фин
ну, украинцу, русскому, румыну, венгру, чеху, сербу, словаку, 
болгарину, турку и т. д. поставить ж а н д а р м а 219. «Так грубо, как 
Германия сейчас на Востоке, не может действовать д а ж е самый 
мощный империализм, не роя самому себе могилу,— писал Л и б
кнехт.— Такие методы довольно рискованны д а ж е в отношении 
африканских дикарей, не говоря у ж е о европейских народах. 
Д а ж е  в рядах финской бурж уазии началось брожение; кризис, 
выразившийся в отставке М аннергейма, говорит о многом... 
Ф иаско в Польше, фиаско на Украине, фиаско в Финляндии, 
фиаско в Румынии —  но они стремятся дальш е навстречу року... 
Они (германские империалисты —  В. X.)  могут как угодно ста
раться; во всем мире нет «реальных гарантий», чтобы надеж но  
упрочить такую безумную  политику истязания народа. П озорно  
и заслуж енно потерпят они крах...» 22°.

Эти слова Либкнехта сбылись очень скоро. Германия потер
пела поражение, и в ней произош ла революция. Все политические 
и военно-стратегические расчеты, которые германские империа
листы связывали с интервенцией в Финляндии, рухнули. Н ем ец
кие войска, при помощи которых Германия подавила революцию  
в Финляндии и собиралась ещ е вести войну против Советской 
России, да и против Антанты, должны были покинуть Финляндию  
по требованию последней. Среди них тож е началось брож ение. 
Революция, подавленная ими в Финляндии, возрож далась на их 
родине.

Коммунистическая партия Финляндии распространяла среди  
немецких солдат революционные листовки на немецком языке. 
В одной из них, датированной 12 ноября 1918 г. и подписанной  
О. Куусиненом, Ю. Сирола, Л . Летонмяки, К- М. Эвя и Ю. Рахья, 
говорилось: «Вставайте, товарищи, как у ж е сделали ваши ге
роические братья в Германии. Свергайте преступную власть ге
нералов и всех правящих мошенников... О свободите себя'■и осво
бодите при этом наших революционных товарищей, которые то
мятся в тюрьмах финских кровопийц... Германские войска были 
весной привезены в Финляндию, чтобы подавить нашу социали
стическую революцию... П окажите теперь в Финляндии, что вы, 
немецкие солдаты и матросы, хотите быть не пособниками угне

219 K. L i е b k п е с h t. Politische Aufzeichnungen..., S. 100.
220 Ibid., S. 107.
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тателей, а освободителями и товарищ ами по оруж ию  угнетен
ных... Возьмите наших товарищ ей в Финляндии в свои ряды и 
дайте им в руки оруж ие. Тогда рука об руку, объединенными 
силами мы победим банды белых подстрекателей. В Финляндии 
и Германии, в России и других странах, во всем мире будет  
свергнуто господство класса эксплуататоров и вся власть будет  
взята действительными представителями трудящ егося народа, 
Советами рабочих и солдат. Вперед на эту прекрасную борьбу, 
немецкие революционные братья по оружию! Грабительская ми
ровая война, начатая империалистическими правителями, долж на  
закончиться ж еланной победой угнетенного человечества».

Фон дер Гольцу пришлось пускать в ход  демагогию  и ложь, 
чтобы удерж ать свои войска в повиновении. Примером может 
служить речь, с которой он обратился к своим войскам за четыре 
дня до их отъ езда  из Финляндии, 12 декабря. Генерал прибег к 
совершенно несвойственному ему тону и лексикону. «Товари
щ и !»— вдруг запросто обратился он к солдатам. И дальш е в 
тоне друж еской сердечности объяснил им, почему они должны  
нерушимо сохранять дисциплину и «верность»: ведь ни один не
мецкий солдат не покинет-де живым Финляндию, если из-за их 
«неверности» опять вспыхнет красный мятеж. У ж е ради сам осо
хранения нужно служить по-прежнему. К большевикам ж е  не
мецкие солдаты не должны относиться с симпатией: большевики, 
пояснил граф, принесли России не мир, а вечную войну. Тут ж е  
он «сообщ ил», что большевики отменили солдатские советы и не 
признают другого наказания для солдат, кроме смертной к аз
н и » 221. Таким-то замешанным на дезинформации идеологическим  
цементом была спаяна Балтийская дивизия!

Н е успели интервенты уйти, как финская бурж уазия уж е пе
реориентировалась на победителей. О царствовании в Финляндии 
немецкого принца, для которого уж е стали строить замок и при
обретать за границей дорогие вина, теперь не могло быть и речи. 
М аннергейм, выехавший в Западную  Европу, телеграфировал из 
Л ондона 17 ноября: «Мои беседы  с лордом Сесилем (зам естите
лем министра иностранных дел .— В.  X )  и чиновниками М И Д  и 
военного министерства показывают, что в отношении Финляндии 
сущ ествует глубоко укоренившееся недоверие, и нам следовало  
бы отказаться от плана возведения на престол Ф ридриха К ар
л а » 222. П озж е М аннергейм сообщил: «На основании бесед, имев
ших место здесь и в П ариж е, вынужден констатировать, что Ан
танта ни теперь, ни в будущ ем не признает принца. Было бы 
чрезвычайно важ но быстрее добиться официального отречения, 
что является необходимым условием признания» 223.

221 R. von der G o l t z .  M eine Sendung..., S. 107.
222 G. M а n n e г h e i m. Erinnerungen..., S. 234.
223 И. И. С ю к и я й н е н. Карельский вопрос в советско-финляндских от

ношениях в 1918— 1920 годах. Петрозаводск, 1948, стр. 64, 65.
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Принц учел ситуацию и отрекся от престола, который не успел  
занять. Парламентские выборы весной следую щ его года означа
ли смерть для кратковременной финляндской монархии без мо
нарха. Ее сторонники могли иметь большинство лишь в охвостье 
сейма без социал-демократической фракции. Стоило собраться  
сейму полного состава, как монархисты оказались в ничтожном  
меньшинстве. Финляндия снова стала республикой.

Таким образом , от мрачной участи, которую уготовила Фин
ляндии эгоистическая классовая политика ее бурж уазии, от уча
сти целиком зависимой от Германии и управляемой немецким  
принцем страны, Финляндию избавило чисто внешнее и для Фин
ляндии случайное обстоятельство: не предвиденное финской бур
ж уазией поражение Германии в мировой войне.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ф инляндская революция была первой из зарубеж ны х револю 
ций, последовавш их за  Октябрьской. В то время огромное м еж 
дународное значение имел уж е тот факт, что большевистская ре
волюция в России не осталась одинокой, что ее почин подхва
чен рабочими другой страны, что революционная волна начала 
распространяться на З а о а д . Финляндская революция явилась  
первым практическим подтверж дением мнения большевиков о 
том, что Великий Октябрь откроет целую революционную эпоху. 
Она в какой-то мере обогатила сокровищницу опыта м еж дун а
родного рабочего движения, по-свооему подтвердив правиль
ность разработанны х большевиками основных положений рево
люционной тактики.

Финляндская революция происходила в условиях, отличных 
от российских. По укладу жизни Финляндия была ближ е к З а 
паду. Эта небольш ая страна с определенными демократическими  
традициями стояла на одном из первых мест по грамотности, 
распространению газет (,в том числе рабочих га зет ), по дем окра
тичности избирательной системы и парламента. Партия рабоче
го класса с самого своего основания в конце прош лого века дей
ствовала в Финляндии легально, как и профсоюзы. Д о  1917 г. 
классовая борьба м еж ду рабочими и бурж уазией  не принимала 
в Финляндии острых форм, как в России. П оэтому, когда фин
ские социал-демократы решились на революцию, они не копиро
вали тактику большевиков, а вырабатывали свою собственную, 
которую считали более соответствующей условиям Финляндии. 
Было бы неверно осуж дать каж дое отклонение финляндских ре
волюционеров от большевистских методов.

Революционное правительство, составленное из лидеров со
циал-демократической партии и рабочего движения, пользова
лось доверием рабочих и торпарей. В исключительно трудной о б 
становке оно смогло, опираясь на рабочих и используя их орга
низационный талант, быстро создать огромную по финляндским  
масш табам Красную гвардию и организовать вооруж енную  
борьбу против контрреволюции, а такж е наладить экономиче
скую жизнь страны, поскольку это было возмож но в условиях
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граж данской войны, и целым рядом мер улучшить положение  
трудящ ихся. Революционный энтузиазм  рабочих масс и прояв
ленная ими самоотверж енность в защ ите революции были крас
норечивым доказательством популярности избранного револю 
ционными лидерами пути.

Политические руководители революции только в ходе борь
бы стали знакомиться с работой Ленина «Государство и рево
люция» и освобож даться от пережитков социал-демократизма. 
Н ачался процесс превращения социал-демократической партии 
в партию нового типа. Красная гвардия в ходе боев приобретала  
боевой опыт и закалялась. В ней была укреплена дисциплина, 
введено единоначалие. Командование Красной гвардии училось 
успеш но вести не только оборонительные бои, но и организовы
вать наступательные операции. Револю ция в Финляндии не потер
пела бы поражения, если бы ей пришлось бороться только против 
белофинской армии, которая по боевом у д у х у  не могла и рав
няться с Красной гвардией. Главным фактором, обеспечившим  
сохранение в Финляндии бурж уазного строя, явилось вооруж ен
ное вмеш ательство кайзеровской Германии. А  Советская Р о с
сия была тогда слаба и не могла оказать революционной Фин
ляндии необходимой помощи против интервентов и избавить  
трудящ ихся Финляндии от уж асов  белого террора.

П осле поражения финляндской революции все ее противни
к и —  от оголтелых реакционеров д о  правых социал-дем окра
т о в —  продолж али развенчание и дискредитацию  ее целей и ме
тодов. В сущности, это являлось составной частью иделогиче- 
ской борьбы против коммунистов, признававш их закономерной  
и оправданной и финляндскую революцию, и революционные 
методы вообщ е. При всем различии аргументов и тона все вра
ги революции были едины в общ ем выводе: они объявляли ее  
бессмысленной и преступной затеей. Таннеровцы сформулирова
ли этот тезис ещ е в воззвании после взятия немцами Гельсинг
ф орса. Таннер назвал революционные действия старой социал- 
демократической партии глупыми и преступными 1. Л оухивуори  
писал, что у всех революций —  у французской революции  
X V III в., у  революции 1830 и 1848 гг., у П арижской коммуны, у  
русских революций 1905 и 1917 гг.— были какие-то цели, и толь
ко у финляндской никаких-де целей не бы ло!2 Как ни странно, 
нелепый тезис о якобы бесцельности финляндской революции  
проповедуется некоторыми бурж уазны ми авторами до сих пор. 
Так, в изданной в 1965 г. «Истории Финляндии» Э. Хорнборга  
мож но прочесть: «Ответственность руководителей (революции.—  
В. X.)  остается тяжелой. Они были людьми с нормальным ин
теллектом, с высшим образованием и, следовательно, должны

1 «Из истории Коммунистической партии Финляндии», стр. 14— 17.
2 О. W. L o u h i v u o r i .  Punakaartin kapinan syyt. H elsinki, 1920, s. 53— 57.
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были понимать, что в независимой Финляндии были бы осущ ест
влены больш ие социальные реформы... Хотя пропаганда и ш у
мела о «черной реакции», в сейме царил дух  реформ... Восстание  
было ненужным, и его руководители наверняка это понимали  
(? )... Оно было бесцельным и безрезультатны м и не оказало ни
какого влияния на осущ ествленные в Финляндии социальные ре
ф орм ы »3. Разум еется, ни один из руководителей революции не 
считал ее ненужной. Д у х а  реформ в сейме перед революцией и 
в помине не было. Напротив, полное блокирование неуступчи
вой бурж уазией  каких бы то ни было реформ и «полное подавле
ние рабочего класса и его организаций»4, по словам К уусине
на,—  вот что было в действительности альтернативой револю 
ции.

П ораж ение революции оставило неосуществленным то, что 
сулила ее победа: быстрое и радикальное решение социальных 
вопросов в интересах трудящ ихся, освобож дение от периодиче
ских кризисов и безработицы , строительство социализма подхо
дящ ими для финляндских условий методами и поддерж ание са 
мых друж ественны х отношений с Советской Россией. Если бы 
революция победила, Финляндия была бы избавлена от самых 
мрачных страниц в своей новейшей истории: белого террора и 
ненужных войн с восточным соседом.

Но д а ж е и потерпевшая пораж ение революция оказала боль
шое влияние на те или иные стороны в последую щ ем развитии  
страны. П ереживш ая революцию Финляндия резко отличалась  
от дореволюционной обостренным чувством классовой ненависти  
м еж ду бурж уазией  и пролетариатом. О днако сами победители, 
несмотря на свирепые меры по искоренению революционного д у 
ха, долго не могли избавиться от страха перед повторением  
«красного мятеж а». Они не сомневались, что стоит им начать 
агрессивную войну против Советской России, как у них в тылу 
вспыхнет новое революционное восстание. И это было одной из 
важны х причин того, что правящие круги Финляндии, как гово
рится в обращ ении Ц К  КПФ, «не осмелились... приступить к 
осущ ествлению своих планов большого военного похода на тер
риторию Советской России сразу ж е после граж данской войны, 
когда м олодое Советское государство находилось в величайшей  
опасности. Они ограничились лишь небольшими военными напа
дениями, организованными неофициально и малыми си л ам и »5. 
В то ж е время лю бое проявление в рабочем движении левого  
течения, в котором подозревали революционный дух, вызывало 
репрессии со стороны бурж уазны х властей или действовавш их  
при их попустительстве фашистских громил.

3 E. H o r n b o r g .  Suom en historia. H elsinki, 1965, s. 266— 267.
4 O. W. K u u s i n e n. Suom en työväenliikkeen opetuksia. Lappeenranta, 1949, 

s. 15.
5 «Новая и новейшая история», 1958, №  2, стр. 127.
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П од несомненным впечатлением финляндской революции пра
вящие классы вынуждены были согласиться и на наделение зем 
лей мелких арендаторов, тогда как до  революции они этому  
упорно противились. Это была попытка укрепить социальную  
б азу  бурж уазного строя в деревне. Владею щ ий землей кресть
янин рассматривался как более устойчивый против революцион
ных влияний. Разум еется, земля была предоставлена торпарям  
не безвозм ездно, как во время революции, а за  большой выкуп.

Н о особенно серьезным было влияние революции на рабочее  
движ ение Финляндии. П ораж ение революции означало и конец 
старой социал-демократической партии. К чести этой партии, 
она (за  исключением нескольких правых лидеров), будучи тес
но связана с массами, не изменила делу рабочего класса, пошла 
на революцию, возглавила ее, но не смогла —  в основном из-за  
германской интервенции —  привести ее к п обеде и с поражением  
ее погибла сам а. Революция ускорила разм еж евание м еж ду пра
выми и левыми, преж де «сосущ ествовавш ими» в одной партии. 
Именно уроки революционной борьбы показали рабочему клас
су, что ему нуж на партия нового типа, способная быть боевым  
авангардом рабочего класса и умело руководить не только пар
ламентской, но, в случае надобности, и революционной борь
бой. Лучш ая часть старой социал-демократической партии под
вергла глубокому разбору и беспощ адной критике допущенные 
ошибки и в августе 1918 г. основала действительно революцион
ную марксистскую партию нового типа —  Коммунистическую  
партию Финляндии, которая является законной преемницей и 
наследницей лучших традиций старой социал-демократической  
партии. Однако о легальной деятельности компартии в Финлян
дии не могло быть и речи; она стала возмож ной лишь после по
ражения Финляндии во второй мировой войне.

Ч ерез несколько месяцев после основания компартии Тан
нер и другие правые лидеры организовали в противовес ей н о
вую легальную социал-демократическую партию подчеркнуто  
реформистского характера, которая повела идеологическую  
борьбу против коммунистов.

Финляндская революция представляла собой попытку соци
ального освобож дения пролетариата посредством вооруженной  
борьбы. В обстановке подавляю щ его преобладания капиталисти
ческого лагеря над только возникавшим и ещ е слабым социа
листическим лагерем  освобож дение угнетенных классов от вла
сти эксплуататоров было невозможно без вооруженного насилии, 
Н о с тех пор положение в мире коренным образом  изменилось. 
Капиталистический лагерь значительно сократился, и монополия 
его лидеров на решение судеб мира безвозвратно уш ла в прош 
лое. Теперь ем у противостоит негодна только первая страна со
циализма, ставшая могучей и непббедимой держ авой, а целая  
семья социалистических стран, расположенных в трех частях
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света. М ировая социалистическая система крепнет и превращ а
ется в «решающий фактор развития человеческого общ еств а»6 
тогда как относительное ослабление империализма усугубляет
ся активизацией антиимпериалистических сил д а ж е в сфере его 
преж де безраздельного господства. Соотнош ение сил на мировой 
арене изменилось и продолж ает изменяться в пользу социализ
ма. Все это позволило коммунистам сделать вывод о возм ож 
ности перехода от капитализма к социализму в отдельных стра
нах и без вооруженной борьбы.

«В связи с глубокими историческими изменениями на м еж ду
народной арене в пользу социализм а,— говорилось в резолюции  
XX съезда К П С С ,— открываются новые перспективы в деле пере
хода стран от капитализма к социализму». Отметив, что формы  
перехода стран к социализму будут все более разнообразны ми, 
съ езд  подчеркнул: «При этом не обязательно, что осущ ествление 
форм перехода к социализму при всех условиях будет связано с 
гражданской войной»7. XXII съ езд  КПСС подтвердил этот вы вод8.

В аж ное принципиальное положение о возмож ности в совре
менной обстановке мирного перехода к социализму признано 
международны м коммунистическим движением. М осковское со
вещ ание представителей коммунистических и рабочих партий в 
ноябре 1957 г. заявило в своей декларации: «В современных у с 
ловиях в ряде капиталистических стран рабочий класс во главе 
со своим передовым отрядом имеет возможность на основе ра
бочего и народного фронта и других возможны х форм соглаш е
ния и политического сотрудничества разны х партий и общ ест
венных орган изаци й —  объединить большинство народа, зав ое
вать государственную  власть без гражданской войны и 
обеспечить переход основных средств производства в руки на
р о д а » 9. Степень ожесточенности классовой борьбы, говорилось  
далее, будет зависеть не столько от пролетариата, сколько от 
силы сопротивления реакционных кругов воле подавляющ его  
большинства народа, от применения насилия этими кругами на 
том или ином этапе борьбы. Тремя годами позж е эти положения  
были подтверждены  следующ им совещ анием коммунистических 
и рабочих п ар ти й 10.

Финляндия, по мнению коммунистов, относится к числу тех 
капиталистических стран, в которых вероятен мирный переход  
к социализму. П оэтому вопрос о путях мирного перехода к со
циализму уж е много лет является предметом изучения и о б су ж 

6 Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих пар
тий.— «П равда» 6.XII 1960.

7 «XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографиче
ский отчет», т. II, М., 1956, стр. 414, 415.

8 «Материалы XXII съезда КПСС», М., 1962, стр. 300, 301.
9 «Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм». 

М., 1964, стр. 17.
10 Там ж е, стр. 77, 78.
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дения в компартии Финляндии. В программе, принятой XI съез
дом КПФ в 1957 г., подчеркивается, что партия «хочет осущ е
ствления победы социализма мирным п у т ем » 11. В 1958 г. Ц К  
КПФ в обращ ении по случаю 40-летия финляндской револю
ции так обосновал возможность мирного перехода к социализ
му: «Развитие м еж дународного положения, так ж е как и изм е
нения, происш едш ие в нашей стране, привели к тому, что бур
ж уазии стало гораздо труднее начать вооруж енную  борьбу и 
шансы на ее успех уменьшились во много раз по сравнению  
с 1918 г.». (А ведь и тогда бурж уазия победила только благо
даря иностранной помощи.) П оэтому Ц К  подчеркивал: «Д ости
жение победы социализма путем мирной борьбы масс возм ож 
но». Однако «только эффективно борясь против политики наси
лия реакционных кругов, можно обеспечить тот мирный путь 
к социализму, по которому хотят идти рабочие нашей страны  
и ее Коммунистическая п ар ти я »12. XII съ езд  КПФ (апрель  
1960 г.) снова счел нужным указать, что, «по мнению комму
нистов, изменение соотношения сил м еж ду социализмом и капи
тализмом сделало мирный переход к социализму возможным и 
в нашей стране», но он «возмож ен опять-таки лишь при условии, 
что явное превосходство сил сторонников социализма заставит  
противников социалистических преобразований понять безн а
деж ность попытки прибегнуть к насилию» 13. В 1964 г. руковод
ство КПФ опубликовало документ «О путях перехода к социа
лизм у и о диктатуре пролетариата», где тож е говорилось: 
«В 1918 г. мирный переход к социализму был немыслим, а те
перь он, по мнению коммунистов, возмож ен в нашей стране» 14. 
Н о для такого перехода необходимо создание единого фронта 
путем сотрудничества рабочих партий. В следую щ ем году во
прос о путях перехода Финляндии к социализму явился пред
метом дальнейш его рассмотрения на октябрьском пленуме Ц К  
КПФ. В заявлении «О марксистской теории государства и пути 
Финляндии к социализму» Ц К  КПФ указал, что для перехода  
к социализму недостаточно, чтобы большинство сейма занимало  
благоприятную для этого позицию, но «само большинство фин
ляндского народа долж но непосредственно сознавать необхо
димость социалистических преобразований, долж но быть готово 
активно действовать для достижения их и быть в состоянии  
всеми силами организованных, масс поддерживать деятельность  
сейма» 15.

Таким образом , финляндские коммунисты, считая совершенно 
правильным революционный путь, на который вступили р або

11 «XI съезд Коммунистической партии Финляндии». М., 1958, стр. 229.
12 «Новая и новейшая история», 1958 г., №  2, стр. 128.
13 «XII съезд Коммунистической партии Финляндии». М., 1961, стр. 144.
14 «Kom m unisti», 1964, №  12, s. 413.
15 «Kommunisti», 1965, №  10, s. 326.
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чие Финляндии в 1918 г., отнюдь не собираются повторять м е
тоды 1918 г. Коренное изменение м еж дународной и внутренней  
обстановки позволило им соверш енно изменить тактику. Они 
были безусловны ми сторонниками революционных мер лишь до  
тех пор, пока иначе нельзя было и думать добиться перехода  
власти в руки трудящ ихся и проведения социалистических пре
образований. Н о с тех пор, как открылись перспективы для д о 
стижения тех ж е целей мирным, ненасильственным путем, они 
определенно предпочитают именно этот путь. Они не зарекаю т
ся и теперь от применения трудящ имися массами насилия, но, 
как говорится в программе КПФ , лишь для отражения насиль
ственных действий контрреволюционных сил 16. П равда, нераз
борчивые в средствах политические противники и сейчас ещ е 
тщатся изобразить финляндских коммунистов сторонниками не
пременно насильственных методов, стараясь отпугнуть от них 
избирателей. Как мало действую т такие запугивания, видно из 
того, что за  Демократический союз народа Финляндии, в кото
ром ведущ ую  роль играет компартия, голосует около четверти 
избирателей.

Ж изнь покаж ет, как будет осущ ествляться в Финляндии мир
ный переход к социализму.' Успех будет зависеть от единства  
действий рабочих партий и всех трудящ ихся Финляндии в борь
бе за  социалистические преобразования, а такж е и от дальней
ших успехов всего социалистического лагеря в мирном соревно
вании с капитализмом.

Но каковы бы ни были дальнейш ие успехи рабочего класса  
Финляндии на пути к социализму, он навечно сохранит свящ ен
ную память о своей революции, о тех своих сынах и дочерях, 
которые смело подняли озаренное отблеском Октября красное 
знамя и в невероятно трудных исторических условиях, при заси- 
лйй в мире империалистических врагов и при невозможности  
получить эффективную помощь от слабых в. то время друзей, 
голодные, плохо одетые, необученные, бестрепетно шли в бой 
с маннергеймовской и кайзеровской армиями, веря в то, что 
рано или поздно их дело победит. Финляндская революция на
всегда останется не только ярчайшим событием в революцион
ном прошлом финляндского пролетариата, но и одной из самых 
героических, захватывающ их и Олавных страниц в истории м еж 
дународного рабочего движения.

. 16 «XI съезд Коммунистической партии Финляндии», стр. 229.
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О Г Л А В Л Е Н И Е

В В Е Д Е Н И Е .............................................................................................................................. 3— 15
Отличие политическоих условий в Финляндии от общероссийских (3).— Политико
просветительная деятельность социал-демократической партии Финляндии 14).—
1905 год в Финляндии (4).— Завоевание всеобщего избирательного права и изби
рательные успехи финляндской социал-демократии ( 5 ) Отсутствие единства 
в партии (5).— «Силтасааревское» крыло и его лидеры (5—6).— Революционный 
подъем в Финляндии после свержения самодержавия (6—7).— Классовые союзники 
пролетариата в деревне (7—8).— Бурж уазия начинает создавать шюцкоры (8).— 
Рабочие приступают к организации Красной гвардии (8).— Бесплодность коали
ционного сената (9).— Роспуск сейма и выборы (9—10).— «Мы требуем» (10—И).—
Ленин накануне Октябрьской революции рекомендует финским социал-демократам 
брать власть (11—12).— Создание Центрального революционного совета (12—13).— 
Буржуазия решает передать власть «трем королям» (13).— Всеобщая забастовка 
(13—14).— Письмо Ленина ( 14) . — Чрезвычайный съезд социал-демократической 
партии (14—15).— Создание правительства Свинхувуда ( 15) .

Г л а в а  п е р в а я

ПОЛУЧЕНИЕ Ф И Н Л Я Н ДИ Е Й  НЕЗАВИСИМ ОСТИ. П Р Е Д Р Е В О 
Л Ю ЦИ О НН АЯ СИТУАЦИЯ

Предоставление Советским правительством независимости Финляндии16— 41 
Ф актическая самостоятельность Финляндии после Октябрьской революции (16—
17)._ Финляндская буржуазия становится ярой сторонницей «независимости»
(18—19.)— Ее ориентация на Германию (19).— Решение сейма о независимости 
Финляндии (19—20).— Правильной ли была позиция финских социал-демократов 
в вопросе о независимости? (20—21).— Ленин о «завоевании* Финляндии больше
виками и искажение смысла его заявления буржуазными авторами (21—22).— 
Правительство Свинхувуда безуспешно пытается добиться признания независи
мости Финляндии буржуазными государствами до признания ее Советским прави
тельством (22—26).— Разоблачение легенды о германском «нажиме» на Советское 
правительство в вопросе о признании независимости Финляндии (26—30).— Гер
мания рекомендует Финляндии обратиться к Советскому правительству (30—32).— 
Обращение социал-демократической партии Финляндии к ЦК РСДРП (б) и сена
т а — к Совнаркому (32—34).— Решения высших органов Советского государства 
о признании независимости Финляндии (34—36).— Отзывы финляндской бурж уаз
ной прессы и буржуазных деятелей об этом (37—38).— Значение победы советско
го народа в гражданской войне для сохранения независимости Финляндии (39 - 
40).— Фальсификация в буржуазной литературе вопроса о значении признания 
независимости Финляндии Советским правительством (40—41).— Процесс диффе
ренциации пролетариата от буржуазии после отделения Финляндии (41).
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Провокационный курс бурж уазии на подавление революционных сил 42 77
Буржуазия стремится к созданию сильной правительственной власти (42).— Сена г 
Свиихувуда не принимает мер для смягчения продовольственных трудностей 
(43—46).— Бурж уазия отвергает предложение соцйал-демократов об освобождении 
торпарей (46—48).— Стихийные выступления трудящихся (48).— Вопрос о создании 
армии (48—49).— Приобретение оружия рабочими (49).— Буржуазное большинство 
сейма предоставляет сенату чрезвычайные полномочия (49—51).— Сенат готовится 
к гражданской войне (50—52).— Назначение Маннергейма главнокомандующим 
(52—53).— Вооруженные столкновения между Красной гвардией и шюцкорами 
(54—55).— Изменения в руководстве социал-демократической партии (55—58).— 
Создание Рабочего исполнительного комитета (58).— Революционная и соглаша
тельская тенденции в руководстве социал-демократической партии (59—60).— 
Маннергейм отдает приказ о нападении на русские войска (61).— Отношение бур
ж уазии и рабочего класса Финляндии к русским войскам (61—67).— Вооружение 
Красной г;вардии (67—68).— Обращения сената к народу и к иностранным государ
ствам (68^69).— Распоряжения русским войскам в Финляндии о невмешательстве 
во внутренние дела страны (69—70).— Маннергейм начинает войну (71).— Его воз
звания (71—72).— Была ли революция неизбежной? (72, 76—77).— Как буржуазные 
авторы и правые социал-демократы объясняли причины финляндской революции 
(72—76).

Г л а в а  в т о р а я

РЕВО Л Ю Ц И Я И ГРАЖ ДАН СКАЯ ВОЙНА

Начало революции и деятельность революционной власти . . . 78— 121
Распоряжения и воззвания Рабочего исполнительного комитета (78—80).— Члены 
правительства Свинхувуда скрываются (80—82).— Победа революции в Южной 
Финляндии (82—83).— Соотношение между революционной и белой Финляндией 
(83).— Состав революционного правительства (84).— Его программа (85—86).—
Мнение рабочих о ией (86).— Социальный состав новых органов самоуправления 
(87).—Статус Главного Рабочего Совета и Совета Народных Уполномоченных 
(87).— Меры революционного правительства для облегчения продовольственного 
положения трудящихся (90—93).— Мероприятия в области аграрного вопроса 
(90—93). Финансовая политика революционного правительства (94—96).— Другие 
мероприятия правительства для улучшения положения трудящихся (96—97).— Борь
ба с безработицей н налаживание промышленного производства (97—102).— Работа 
революционного правительства о водных и сухопутных путях сообщения, о тор
говом флоте (102).— Улучшение школьного дела (102—104).— Клевета буржуазии на 
руководителей революции (104).— Их действительный моральный облик (105).— От
мена смертной казни (105).— Меры против актов жестокости и преступлений (106—
110).— Проект конституции (110—113).— Финляндская революция являлась социали
стической и представляла собой диктатуру пролетариата (114).— Братские отноше
ния с революционной Эстонией (114—115),— Обращение к международному проле
тариату (115—116).— Финляндская революция вызывает воодушевление у финских 
рабочих в США и Канаде (117).— США отказываются предоставить продовольствие 
революционной Финляндии (118—121).

Дружественные отношения м еж ду Советской Россией и революционной 
Ф и н л я н д и е й .....................................................................................................................121— 148

Взаимные приветствия (121—123).— Помощь революционной Финляндии оружием
(124—125).— Обучение красногвардейцев (125—126).— Позиция русских войск, на
ходившихся в Финляндии (126—132).— Попытки буржуазии поссорить финских ра
бочих с русскими солдатами (132—133).— Помощь революционной Финляндии из 
Петрограда (133—135).— Связь белофинской организации в Петрограде с Маннер-
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геймом (135—136).— Влияние разрыва Троцким переговоров в Брест-Лйтовске на 
оказание Германией помощи белофиннам (136—137):— Вывод русских войск из 
Финляндии после подписания Брестского мира (137—138).— Продолжение поставок 
оружия (138—139).— Помощь Финляндии продольствием и другими товарами (140—
142).— Договор об укреплении дружбы и братства между первыми социалистиче
скими республиками; участие Ленина в его подготовке (142—146).— Выражения 
взаимной солидарности народов революционной России и революционной Фин
ляндии (146—148).

Гражданская война до германской и н т е р в е н ц и и ........................................ М 8— 178
Линия фронта (148—149).— Введение белыми воинской повинности; саботаж ее 
крестьянами (149—150).— Бурж уазия настраивает крестьян против революции (150—
151).— Численность и вооружение белой армии (151—152).— Банкиры финансируют 
Маннергейма (152—153).— Белофинская агентура в красной Финляндии (153—
155).— Иностранные консулы помогают белофиннам (156).— Численность Красной 
гвардии (156).— Отсутствие квалифицированного командного состава (156).— 
Мужество красных (157—159).— Участие рабочих женщин и молодежи в военных 
действиях (159—160).— Писатель Тиетявяйнеи — представитель интеллигенции, 
ставшей на сторону революции (161).— Командование Красной гвардии, его стра
тегический план (162).— Попытки наступательных действий Красной гвардии 
(163).— Уверенность красных в победе (164).— Белые не имеют шансов на победу 
без иностранной помощи (165). Зверства белых (166—168).— Забота представите
лей буржуазных государств о белофиннах^ попавших в плен (168—169).— Фальшь 
конценпции об «освободительной» войне (169—170).— Попытка сговора между 
русской и финской буржуазией для борьбы против революции в Финляндии и 
России (170—172).— Буржуазные деятели о международном значении борьбы в 
Финляндии (172—173).— Классовый состав белой армии и Красной гвардии (173—
174).— Буржуазные газеты о влиянии красных в Финляндии (174—175).— Оценка 
в исторической литературе характера происходившей в Финляндии войны 
(175—178). ’

Помощь Швеции б е л о ф и н н а м ................................................................................ 178—201
Белофинны просят Швецию о помощи (178—180).— Германия и дипломатические 
представители других стран — за интервенцию Швеции (180).— Внешнеполитические 
соображения, удерживавшие шведское правительство от интервенции (181—182).— 
Руководство шведской социал-демократии осуждает финляндскую революцию 
(183—185).— Предложения шведских социал-демократов революционному прави

тельству Финляндии о посредничестве (185—186).— Социал-демократ П альм ш ерна— 
пособник белофиннов (186—187).— Левые социалисты — друзья революционной 
Финляндии (187—189).— Солидарность шведских рабочих с финляндской револю
цией (189—190).— Внутриполитические причины, удержавшие шведское правитель
ство от интервенции (190—192). — Шведское правительство предлагает белофиннам 
посредничество между борющимися сторонами (192—193).— Фактическая помощь 
Швеции белофиннам (194—196).— Шведское правительство требует от Советского 
правительства вывода русских войск из Финляндии (197—198).— Жульнический 
трюк шведского правительства с телеграммой Маннергейма н высадка шведских 
войск на Аландских островах (198 -200). - Германии вытесняет Швецию с Аланд
ских островов (200—201).

Г л а в а  т р е т ь я  

ГЕРМ АНСКАЯ И НТЕРВЕН Ц И Я
Просьбы белофиннов о германской интервенции и заключение ими ка

бальных договоров с Г е р м а н и е й ........................................................................ 202— 225
Военно-стратегические расчеты центральных держ ав относительно использования 
Финляндии против России (202—203).— Сотрудничество финских «активистов» с 
Германией (203—204).— Тайные германские поставки оружия в Финляндию (205—



206).— Позиция социал-демократов, оказавшихся в финском «егерском батальоне»
(206).— Просьбы белофиннов о германской интервенции (206—211).— Германия 
против провозглашения Финляндии нейтральной (208).— Вероятность английской 
интервенции в случае задержки германской (210).— Отправка егерского батальона 
в Финляндию (211).— Решение Германии об интервенции (212).— Кабальные до
говоры, заключенные Германией с белой Финляндией (213—221).— Оценка их в 
прессе и исторической литературе (221—225).

Цели германской и н т е р в е н ц и и ...............................................................................  225—249
Разногласия в Германии по вопросу об отправке войск в Финляндию (225—228).— 
Обращения революционного правительства к народам Европы и к немецким сол
датам в связи с угрозой германской интервенции (228—229).— Попытка револю
ционного правительства вступить в переговоры с Германией (229—231).— Эволюция 
позиции Маннергейма в вопросе о германской интервенции (232).— Белофинны 
торопят — Германия ускоряет подготовку к отправке войск (232—234).— Антисо
ветские цели германской интервенции (234—236).— Антианглийская направленность 
германской интервенции (236—240).— Ее экономические цели (240—243).— Выгод
ность интервенции для империалистической Германии (243—244).— Опровержение 
концепции о якобы соответствии германской интервенции в Финляндии нормам 
международного права (245—248).— Пагубность классовой политики финской бур
жуазии для судеб страны (248—249).

Отношение рабочих партий Германии к готовящейся интервенции . 249— 267 
Положение в германском рабочем движении и в стране во время финляндской 
революции (249—251).— Официальные объяснения необходимости интервенции 
(251—253). — Тактика «рабочих лидеров» в рейхстаге (254—256). — Социал-демокра
тическая фракция одобряет договоры с Финляндией (257).— Позиция независимых 
социалистов (257—259). — Клевета социал-демократической прессы на революцию 
в России и Финляндии (260).— Статья в «Форвертс» и отповедь Ю. Сирола (261).-- 
Д атская рабочая газета о предательстве германской социал-демократии (262).— 
Позиция Либкнехта и его сторонников (262—265).— Кто несет главную ответствен
ность за предательство германским пролеариатом русской и финляндской рево
люции? (265—266).— Революционные настроения среди немецких солдат в Финлян
дии (266—267).

Высадка немецкий войск в Финляндии и подавление революции . 267— 290
Воззвания интервентов и белофиннов перед высадкой немецких войск (267—
268).— Численность высадившихся в Финляндии интервентов (268—269).— Влияние 
прибытия немецких войск на военную обстановку в Финляндии (270—272).— Ка
питулянтские элементы поднимают голову (272—273).— Война Красной гвардии 
приобретает черты национально-освободительной (274).— Действия немецких войск 
(274—275).— Взятие Маннергеймом Таммерфорса (276—279). Героическая оборона н 
падение Гельсингфорса (279—282). Преступное использование интервентами н бело
финнами гражданского населения при штурме Гельсингфорса (282). Обращение 
правых социал-демократических лидеров к Красной гвардии с призывом сложить 
оружие (283—285).— Красногвардейцы Западного фронта не хотят отступать (286—
287).— «Кровавый день немецких войск»: красногвардейцы обращают интервентов 
в бегство (286—288).— Отъезд руководителей финляндской революции в Советскую 
Россию (288—289).— Падение Выборга (289).— Окончание гражданской войны 
(289-290).

Г л а в а  ч е т в е р т а я
П ОСЛЕДСТВИ Я П ОРАЖ ЕНИ Я РЕВО Л Ю Ц И И

Реакция и белый т е р р о р .........................................................................................  291— 307
Признательность международной буржуазии Германии н Маннергейму за подав-

386



ление финляндской революции (291—292).— Ненависть рабочих Скандинавских 
стран к палачам финляндской революции (292—293). Зверский террор финской 
буржуазии (294—296).— Призывы не щадить женщин (296).— Положение сирот 
(296—297).— Работники культуры — жертвы террора (297).— Выступления отдель
ных буржуа против крайностей террора (297—298).— Церковь не осуждает белый 
террор (298).— Ответственность Германии за белый террор в Финляндии (299).—
Число жертв белого террора (299). Протесты международного пролетариата (300—
301).— Практическая помощь рабочих других стран рабочим Финляндии (301).— 
Зарубежные буржуазные газеты о положении в Финляндии после подавления 
революции (301—302).— «Белый террор — выдумка красных!» (302—303).— Начало 
работы «обрубка сейма» (304—305).— Избрание Свинхувуда регенгом и образование 
сената Пааснкнви (305).— Реакционная законодательная деятельность незаконно
го «обрубка сейма» (305—307).

Превращение Финляндии в вассала Г е р м а н и и ......................................... 307— 334
Вывоз Германией нужных ей продуктов и материалов из Финляндии (307-308).-- 
«Соглашение о компенсации» (308—310).— Проекты использования экономических 
ресурсов Финляндии для нужд Германны (310—311).— План использования фин
ских заключенных в качестве рабочей силы для Германии (311—312). Зачем были 
оставлены в Финляндии немецкие войска? (312—314).— Германский контроль над 
финляндской армией (314—315).— Фои дер Гольц — фактический правитель Фин
ляндии (315).— Сторонники «твердой власти» начинают кампанию за введение 
монархии (316—321).— Поддержка их Германией (322—327).— Мошеннический 
прием монархистов: использование закона, давно утратившего силу (327—328).—
Споры вокруг кандидатуры короля для Финляндии (328—330).— «Выборы» Фрнд- 
рнха-Карла Гессенского королем Финляндии (331).— Отношение Франции и Анг
лии к избранию немца королем Финляндии (332—333).— Высказывания различных 
деятелей и органов прессы о вассальном положении Финляндии (333—334).

Антисоветские планы и действия Германии и белофиннов в 1918 г. 334— 351 
Белофннские проекты присоединения советских территорий (334—336).— Герман
ские планы использования Финляндии для войны против Советской России (337—
338).— Военные приготовления в Финляндии (338—339).— Высказывания германских 
военных н дипломатов о целесообразности войны против Советской России (339—
340).— Кайзер намеревается поручить подавление революции в России Маннер- 
гейму (340—341).— Маннергейм уходит в отставку (341).— Немцы узнают об анти
патиях Маннергейма к Германии (342).— Проект военного союза между Герма
нией и Финляндией (342—343).— Германия откладывает подготовленное нападение 
на Советскую Россию (343—344).— Кайзер обвиняет Англию в империалистиче
ском образе действий по отношению к Советской России (344).— Ввиду неизбеж
ности поражения Германии белофнпскос правительство теряет интерес к союзу 
с ней (344—345). — Финляндия захватывает Ребольскую и Поросозерскую волости 
(345).— Рост революционных настроений в Германии; воззвание спартаковцев 
(346—349).— Крах германских планов и Финляндии в связи с поражением Герма
нии (349).— Обращение финских коммунистов к немецким солдатам в Финляндии 
(349—350).— Переориентация белой Финляндии па Антанту; отречение Фридриха 
Карла от престола (350—351).
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